
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новомуратская средняя общеобразовательная школа» 

Комсомольского района Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по биологии 

основного общего образования 

5 – 9 классы 
 

 
Разработана на основе программы общеобразовательных 

учреждений 

по биологии в 5-9 классах (авторы :И.Н. Пономарева, О.А. 
Корнилова, В.С. Кучменко, И.В. Николаев, В.М. Константинов, 

В.Г. Бабенко ) 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
д.Новые Мураты 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение 
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основного общего образования 
МБОУ «НовомуратскаяСОШ» 

Комсомольского района Чувашской 

Республики 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Личностные: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практик,. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей 

7. Эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

2. Метапредметные: 

2.1. Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 

 

 



 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 



 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

            Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

2.2. Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 



задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 



организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

2.3.Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 



средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3. Предметные: 

5класс 

Живые организмы 

Обучающийся 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; 

 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. 

Обучающийся 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; 

 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.  

 

6 класс 

Живые организмы 

Обучающийся научится: 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксоноврастений,.аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений) 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 на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 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, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях 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; 

 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.  
 

7 класс 

Живые организмы 

Обучающийся научится: 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных; 

 аргументировать, приводить доказательства различий животных; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (животных) 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 животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 



 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения домашних животных, 

ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

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.  

8 класс 

Человек и его здоровье 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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; 

 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.  

 

9 класс 

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;  

 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;  



 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы;  

 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. 

 

4. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Тема 1. Биология – наука о живом мире  

Наука о живой природе 
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – 

биология 

Свойства живого 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 

обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 



Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, 

А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 

материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Лабораторные  работы: 

 № 1 «Изучение строения увеличительных приборов»; 

№2 «Знакомство с клетками растений». 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов  

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: 

их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая 

единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 
Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий 

в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 
Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: 

водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. 

Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей 

среды. 

Грибы 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. 



Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. 

Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в 

хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления 

грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека. 

Лишайники 
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание 

размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – показатели 

чистоты воздуха. 

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

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия 

в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа: 

№ 3 «Знакомство с внешним строением растения» 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  

Среды жизни планеты Земля 
Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – 

обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды 
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, 

наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества 
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – 

потребители органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте 

веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах 
Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля  

Как появился человек на Земле 



Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в 

природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой 

природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и 

природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 

Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

 

Итоговое обобщение  
Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору 

учителя). Обсуждение заданий на лето. 

 

6 класс 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»   

 внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места обитания 

растений; история использования и изучения растений; семенные и споровые растения; 

 многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах растений, 

примеры; связь жизненных форм растений со средой их обитания; характеристика 

отличительных свойст наиболее крупных категорий жизненных форм растений; 

 клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основная 

структурная единица растений; строение растительной клетки; жизнедеятельность клетки; 

деление клетки; клетка как живая система; особенности растительной клетки; 

 ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей; 

Глава 2. «Органы растений» 

 семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение семени; 

строение зародыша растения; двудольные и однодольные растения; прорастание семян; 

значение семян в природе и жизни человека; 

 условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; запасные 

питательные вещества семян; температурные условия прорастания семян; сроки посева семян; 

 корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; рост корня, 

геотропизм; видоизменение и значение корней; 

 побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; строение почек; 

развитие и рост побегов; 

 лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы жилкования 

листьев; значение листа для растений; видоизменения листьев; 

 стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы стеблей, 

функции стебля; видоизменения стебля; 

 цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; строение и 

роль цветка; соцветия; опыление как условие оплодотворения; 



 плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; значение плодов 

в природе. 

Лабораторные работы: 

№1 «Изучение строения семени фасоли» 

№2 «Строение корня проростка» 

№3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

№4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

 

Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений»  

 минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие минерального 

питания; функция корневых волосков; перемещение воды и минеральных веществ по 

растению; значение минерального питания; 

 воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и гетеротрофы; 

значение фотосинтеза; 

 дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение дыхания и 

фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; обмен веществ в растениях; 

 размножение и оплодотворение у растений:  размножение как необходимое свойство жизни; 

типы размножения; особенности оплодотворения у цветковых растений; двойное 

оплодотворение; 

 вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности 

вегетативного размножения и его роль; использование вегетативного размножения человеком; 

 рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; 

зависимость этих процессов от условий среды обитания; суточные и сезонные ритмы; 

экологические факторы. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 

 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира 

систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий отдельных 

растений; классификация растений; вид как единица классификации; роль систематики в 

изучении растений; 

 водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, размножение, 

разнообразие водорослей; значение в природе; 

 отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты строения, классы 

Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; размножение и развитие 

моховидных; значение мхов в природе; 

 плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты высших споровых 

растений; общая характеристика отделов; значение в природе; 

 отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, расселение; 

образование семян; особенности строения класса Хвойные; значение голосеменных в природе; 

 отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 

размножения и развития; характеристика классов Двудольные и Однодольные растения; 

охрана редких и исчезающих видов; 

 семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные признаки 

семейств; значение двудольных в природе; 

 семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки семейств; 

значение однодольных в природе; значение злаковых; 

 историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; первые 

обитатели Земли; история развития растительного мира; выход растений на сушу; Н.И. 

Вавилов о результатах эволюции растений; 

 многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения культурных 

растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и сорные растения, их 

значение; 



 дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение растений в 

жизни человека. 

Лабораторная работа: 

№6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

 

Глава 5. «Природные сообщества»  

 понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о природном 

сообществе; круговорот веществ и поток энергии – главное условие существования 

природного сообщества; роль растений в природных сообществах; 

 совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия обитания 

растений в биогеоценозе; 

 смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных сообществ; причины 

смены; необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ.   

 
 

7 класс 

Тема1. Общие сведения о мире животных  
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические 

системы. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. 

Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Тема 2. Строение тела животных  
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Обобщение знаний по теме «Строение тела животных» 

Тема 3. Подцарство Простейшие  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 



Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

№ 1 «Строение и передвижение инфузории туфельки». 

Тема 4. Тип Кишечнополостные 
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Обобщение знаний по теме «Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные» 

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

 Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, 

выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторная работа: 

№2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение,раздражимость». 

Обобщение знаний по теме «Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» 

Тема 6. Тип Моллюски  
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах 

и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторная работа №4 «Изучение строения раковины моллюсков» 

Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски» 

Тема 7. Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 



Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их 

значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды 

насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие 

отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи 

– общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. 

Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы 

с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторнаяработа: 

№5 «Внешнее строение насекомого» 

 

Тема 8. Тип Хордовые  
Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные 
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы  

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 

значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о 

популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых 

рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в 

зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство 

рыбных ресурсов. 



Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыб». 

Лабораторная работа № 7 «Внутреннее строение рыбы». 

Тема 9. Класс Земноводные  
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство 

и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Тема11. Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ 

жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана 

и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком. 

Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птиц. Строение перьев». 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл 

и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения 

и разнообразие. 



Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов 

и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития 

животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

развития природы и общества. 

  Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей 

планете. Памятники природы, заповедники, заказники 

 

8 класс. 

Человек. 

Организм человека. Общий обзор. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Клетка – основа строения, 

жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные 

свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 

функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-



сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Выделение. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения.  

Кожа. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Сенсорные системы (анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 



Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Размножение и развитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

9 класс 

Биология как наука. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид . 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы . 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 



экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

5.Учебно- тематический план 

5 класс 

Для реализации программного содержания используется учебное 

пособие:Биология: 5 класс: учебник  /И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. 

Корнилова. – М.: Вентана- Граф, 2015. 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Биология – наука о живом мире 9 ч. 

2. Многообразие живых организмов 12 ч. 

3. Жизнь организмов на планете Земля 8 ч. 

4. Человек на планете Земля 6 ч. 

 Итого 35 ч. 

 

 

6 класс 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Биология: 6 класс: учебник / И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко.-3-е 

изд., доработанное. – М.: Вентана- Граф, 2016. 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Наука о растениях -  ботаника  4ч. 

2. Органы растений 9 ч. 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений 6 ч. 

4. Многообразие и развитие растительного мира 11ч. 

5. Природные сообщества 5 ч. 

 Итого 35 ч. 

 

7 класс 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Биология: 7 класс: учебник /В.М.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко.– 7-е 

изд., стереотип. – М.: Вентана - Граф, 2019. 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Общие сведения о мире животных 6 ч. 

2. Строение тела животных 2 ч. 

3. Подцарство простейшие 4 ч. 

4. Тип Кишечнополостные 2 ч. 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 5 ч. 



черви 

6. Тип Моллюски 4 ч. 

7. Тип Членистоногие 8 ч. 

8. Тип Хордовые 7 ч. 

9. Класс Земноводные 4ч. 

10. Класс Пресмыкающиеся 4 ч. 

11. Класс Птицы 9 ч. 

12. Класс Млекопитающие, или Звери 10 ч. 

13. Развитие животного мира на Земле 5 ч. 

 Итого 70 ч. 

 

8класс 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 4 

Биология: 8 класс.: учебник для общеобразовательных организаций/ А. Г .Драгомилов, 

Р .Д. Маш. 5-е изд., стереотип.- М.: Вентана- Граф, 2018. 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Организм человека. Общий обзор 6 ч. 

2. Опора и движение 9 ч. 

3. Кровь и кровообращение 8 ч. 

4. Дыхание 7 ч. 

5. Пищеварение 7 ч. 

6. Обмен веществ и энергии 3 ч. 

7. Выделение 2 ч. 

8. Кожа 3 ч. 

9. Нейрогуморальная регуляция функций организма 5 ч. 

10. Сенсорные системы (анализаторы) 6 ч. 

11. Высшая нервная деятельность 9 ч. 

12. Размножение и развитие  5 ч. 

 Итого 70 ч. 

 

9 класс 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Биология. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /И.Н.Пономарева, 

О.А. Корнилова, Н:.М. Чернова.– 8-е изд., перераб. – М.: Вентана - Граф,  2019. 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Биология как наука 5 ч. 

2. Клетка 10 ч. 

3. Организм 17 ч. 

4. Вид  19 ч. 

5. Экосистемы 17 ч. 

 Итого 68 ч. 

 

6. Тематическое планирование  



5 класс 

 

№ урока Тема урока Количество часов 

Биология - наука о живом мире (9 часов) 

1 Наука о живой природе. 1 

2 Свойства живого. 1 

3 Методы изучения природы. 

 

1 

4 Увеличительные приборы. Лабораторная работа № 1 

«Изучение устройства увеличительных приборов» 

1 

5 Строение клетки. Ткани. 

 

1 

6 Строение клетки. Лабораторная работа №2 «Знакомство с 

клетками растений». 

 

1 

7 Химический состав клетки. 

 

1 

8 Процессы жизнедеятельности клетки. 

 

1 

9 Повторительно-обобщающийурокпотеме«Биология – наука о 

живом мире». 

1 

Многообразие живых организмов (12 часов) 

10 Царства живой природы. 

 

1 

11 Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

 

1 

12 Значение бактерий в природе и для человека. 

 

1 

13 Растения.  

 

1 

14 Основные черты растений Лабораторная работа №3 

«Знакомство с внешним строением растений». 

 

1 

15 Животные. Одноклеточные животные. 

 

1 

16 Многоклеточные животные. 

 

1 

17 Грибы. 

 

1 

18 Многообразие и значение грибов. 

 

1 

19 Лишайники. 

 

1 

20 Значение живых организмов в природе. 

 

1 

21 Повторительно-обобщающийурокпотеме «Многообразие 

живых организмов». 

 

1 

Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

22 Среды жизни планеты Земля. 

 

1 



23 Экологически е факторы среды. 

 

1 

24 Приспособления организмов к жизни в природе. 

 

1 

25 Природные сообщества. 

 

1 

26 Природные зоны России. 

 

1 

27 Жизнь организмов на разных материках. 

 

1 

28 Жизнь организмов в морях и океанах. 

 

1 

29 Повторительно-обобщающийурокпотеме «Жизнь организмов 

на планете Земля» 

1 

Человек на планете Земля (6 ч) 

30 Как появился человек на Земле. 

 

1 

31 Как человек изменял природу. 

 

1 

32 Важность охраны живого мира планеты. Сохраним богатство 

живого мира. 

 

1 

33 Повторительно-обобщающийурокпотеме «Человек на планете 

зеля» 

1 

34 Повторение и обобщение. 

 

1 

35 Весенняя экскурсия. 

 

1 

 

 

6  класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Наука о растениях -  ботаника (4 ч.) 

 

1 Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений 

 

1 

2 Многообразие жизненных форм растений 

 

1 

3 Клеточное строение растений. Свойства растительной 

клетки 

 

1 

4 Ткани растений 

 

1 

Органы растений (9 ч.) 

 

5 Семя, его строение и значение. 

Л/р № 1 «Строение семени фасоли» 

 

1 



6 Условия прорастания семян 

 

1 

7 Корень, его строение и значение. 

Л/р № 2 «Строение корня проростка» 

 

1 

8 Побег, его строение и развитие. 

Л/р №З «Строение вегетативных и генеративных 

почек» 

 

1 

9 Лист, его строение и значение 

 

1 

10 Стебель, его строение и значение. 

Л/р №4 «Внешнее строение корневища, клубня и 

луковицы» 

 

1 

11 Цветок, его строение и значение 

 

1 

12 Плод. Разнообразие и значение плодов 

 

1 

13 Повторение, обобщение и систематизация информации по 

темам «Наука о растениях — ботаника» и «Органы 

растений» 

 

1 

Основные процессы жизнедеятельности растений(6 ч.) 

 

14 Минерально - питание растений и значение воды 

 

1 

15 Воздушное питание растений — фотосинтез 

 

1 

16 Дыхание и обмен веществ у растений 

 

1 

17 Размножение и оплодотворение у растений 

 

1 

18 Вегетативное размножение растений и его использование 

человеком. Л/р № 5 «Черенкование комнатных растений» 

 

1 

19 Рост и развитие растений 

 

1 

Многообразие и развитие растительного мира (11 ч.) 

 

20 Систематика растений, ее значение для ботаники 

 

1 

21 Водоросли, их разнообразие и значение в природе 

 

1 

22 Отдел Моховидные, Общая характеристика и 

значение. Л/р № 6 Изучение внешнего строения моховидных 

растений 

 

1 

23 Плауны. Хвощи, Папоротники. Их общая характеристика 1 



 

24 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

 

1 

25 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение 

 

1 

26 Семейства класса Двудольные 

 

1 

27 Семейства класса Однодольные 

 

1 

28 Историческое развитие растительного мира 

 

1 

29 Разнообразие и происхождение культурных растений 

 

1 

30 Дары Нового и Старого Света 

 

1 

Природные сообщества (5 ч.) 

 

31 Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и 

экосистеме 

 

1 

32 Совместная жизнь организмов в природном сообществе 

 

1 

33 Смена природных сообществ и ее причины 

 

1 

34 Повторение, обобщение и систематизация информации по 

курсу биологии 6 класса. Обсуждение заданий на лето 

 

1 

35 Повторение, обобщение и систематизация информации по 

курсу биологии 6 класса. Обсуждение заданий на лето 

 

1 

7  класс 

№ урока Тема урока Количество часов 

Общие сведения о мире животных (6 ч.) 

1 Введение. Зоология - наука о животных 
 

1 

2 Животные и окружающая среда 1 

3 Классификация животных и основные систематические 

группы. 

1 

4 Влияние человека на животных. 1 

5 Краткая история развития зоологии. 1 

6 Экскурсия " Разнообразие животных в природе". 1 

Строение тела животных (2 ч.) 

 

7 Клетка 

 
 

1 

8 Ткани, органы, системы 

органов 
 

1 

Подцарство простейшие (4 ч.) 

 

9 Тип Саркодовые Жгутиконосцы. Класс Саркодовые. 1 

10 Тип Саркодовые Жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. 1 



11 Тип Инфузории. Лабораторная работа № 1 " Строение и 

передвижение инфузории- туфельки". 

1 

12 Значение простейших. Обобщение по теме ""Подцарство 

Простейшие". 

1 

Тип Кишечнополостные (2 ч.) 

 

13 Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 1 

14 Разнообразие кишечнополостных. 1 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч.) 

 

15 Тип Плоские черви. Общая характеристика. 1 

16 Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 1 

17 Тип круглые черви. Класс нематоды. Общая характеристика. 1 

18 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви. 1 

19 Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа № 2"Внешнее строение дождевого 

червя, его передвижение, раздражимость» 

 

1 

Тип Моллюски (4 ч.) 

 

20 

 Общая характеристика типа Моллюски. 

1 

21 Класс Брюхоногие моллюски. 1 

22 

 Класс Двустворчатые моллюски. 

1 

23 Класс Головоногие моллюски.  

Лабораторная работа №4 «Изучение строения раковины 

моллюсков» 

 

1 

Тип Членистоногие (8ч.) 

 

24 Общая характеристика типа Членистоногие. Класс 

Ракообразные. 

1 

25 Класс Паукообразные. 1 

26 Класс Насекомые. 1 

27 Типы развития и многообразие насекомых. 1 

28 Общественные насекомые - пчелы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. 

1 

29 Насекомые - вредители культурных растений и переносчики 

заболеваний человека. 

1 

30 Лабораторная работа №5 «Внешнее строение насекомого». 1 

31 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Тип 

Членистоногие». 

1 

Тип Хордовые (7 ч.) 

 

32 Бесчерепные. 1 

33 Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб». 

 

1 

34 Внутреннее строение рыб. Лабораторная работа № 7 1 



«Внутреннее строение рыбы». 

 

35 Особенности размножения рыб. 1 

36 Основные систематические группы рыб. 1 

37 Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 1 

38 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Тип 

Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы» 

1 

Класс Земноводные (4 ч.) 

 

39 Среда обитания и строение тела земноводных. 1 

40 Строение и деятельность внутренних органов земноводных. 1 

41 Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 1 

42 Разнообразие и значение земноводных.  1 

Класс Пресмыкающиеся (4 ч.) 

 

43 Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. 1 

44 Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 1 

45 Разнообразие пресмыкающихся. 1 

46 Значение пресмыкающихся, их происхождение. Обобщение и 

систематизация знаний по теме: «Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии». 

1 

Класс Птицы(9 ч.) 

47 Внешнее строение птиц. Лабораторная работа № 8 "Внешнее 

строение птиц. Строение перьев". 

1 

48 Опорно-двигательная система птиц.  1 

49 Внутреннее строение птиц. 1 

50 Размножение и развитие птиц. 1 

51 Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 1 

52 Разнообразие птиц. 1 

53 Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Обобщение и 

систематизация знаний по теме: «Класс Птицы». 

1 

54 Экскурсия "Птицы леса ". 1 

55 Обобщение и систематизация знаний по темам:Класс 

Земноводные или Амфибии", "Класс Пресмыкающиеся или 

рептилии", "Класс Птицы". 

1 

Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч.) 

56 Внешнее строение Млекопитающих. 1 

57 Внутреннее строение млекопитающих. 1 

58 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл. 

1 

59 Происхождение и разнообразие млекопитающих. 1 

60 Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. 

1 

61 Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. 

1 

62 Высшие, или плацентарные, звери: приматы. 1 

63 Экологические группы млекопитающих. 1 

64 Экскурсия " Разнообразие Млекопитающих". 1 

65 Значение млекопитающих для человека. Обобщение и 

систематизация знаний по теме: «Класс Млекопитающие или 

1 



Звери». 

Развитие животного мира на Земле (5ч.) 

66 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. 1 

67 Развитие животного мира на Земле.Современный мир живых 

организмов. 

1 

68 Повторение и обобщение по курсу биологии за 7 класс. 1 

69 Повторение и обобщение по курсу биологии за 7 класс. 1 

70 Итоговая проверказнаний.  

 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока и разделов. Количество часов 

Организм человека. Общий обзор.(6 часов). 

1 Вводный инструктаж  по технике безопасности. Науки, 

изучающие организм человека. 

1 

2 Место человека в живой природе. 1 

3 Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. 1 

4 Ткани организма человека.  1 

5 Общая характеристика систем органов организма человека. 

Регуляция работы внутренних органов. 

1 

6 Обобщение и систематизация знаний по теме "Общий обзор 

организма человека". 

1 

Опора и движение (9 часов). 

7 Скелет. Строение, состав и соединение костей. 1 

8 Скелет головы и туловища. 1 

9 Скелет конечностей. 1 

10 Первая помошь при травмах. 1 

11 Мышцы. 1 

12 Работа мышц. 1 

13 Нарушение осанки и плоскостопия. 1 

14 Развитие опорно-двигательной системы. 1 

15 Обобщение и систематизация знаний по теме "Опорно-

двигательная система". 

1 

Кровь и кровообращение (8 часов). 

16 Значение крови и ее состав. 1 

17 Иммунитет. 1 

18 Тканевая совместимость. Переливание крови. 1 

19 Сердце. Круги кровообращения. 1 

20 Движение лимфы. 1 

21 Движение крови по сосудам. 1 

22 Регуляция работы органов кровеносной системы. 1 

23 Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при 

кровотечениях. 

1 

Дыхание (7 часов). 

24 Значение дыхательной системы. Органы дыхания. 1 

25 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 1 

26 Дыхательные движения. 1 

27 Регуляция дыхания. 1 

28 Заболевания дыхательной системы. 1 

29 Первая помощь при повреждении дыхательных органов. 1 



30 Обобщение и систематизация знаний по темам "Кровеносная 

система. Дыхательная система". 

1 

Пищеварение (7 часов). 

31 Строение пищеварительной системы. 1 

32 Зубы. 1 

33 Пищеварение в ротовой полости и желудке. 1 

34 Пищеварение в кишечнике. 1 

35 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и ее 

состав. 

1 

36 Заболевания органов пищеварения. 1 

37 Обобщение и систематизация знаний по теме "Пищеварительная 

система". 

1 

Обмен веществ и энергии (3 часа). 

38 Обменные процессы в организме. 1 

39 Нормы питания. 1 

40 
Витамины. 

1 

Выделение (2 часа). 

41 Строение и функции почек. 1 

42 Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. 1 

Кожа (3 часа). 

43 Значение кожи и ее строение. 1 

44 Заболевания кожных  покровов и повреждения кожи. Гигиена 

кожных  покровов. 

1 

45 Обобщение и систематизация знаний по темам "Обмен веществ 

и энергии»,» Мочевыделительная система", "Кожа". 

1 

Нейрогуморальная регуляция функций организма (5 часов). 

46 Железы и роль гормонов в организме. 1 

47 Значение, строение и функция нервной системы. 1 

48 Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная 

регуляция. 

1 

49 Спинной мозг. 1 

50 Головной мозг. 1 

Сенсорные системы (анализаторы) (6 часов). 

51 Принцип работы органов чувств и анализаторов. 1 

52 Орган зрения и зрительный анализатор. 1 

53 Заболевания и повреждения органов зрения. 1 

54 Органы слуха, равновесия и их анализаторы. 1 

55 Органы осязания, обоняния и вкуса. 1 

56 Обобщение и систематизация знаний по темам "Эндокринная и 

нервная системы", "Органы чувств. Анализаторы". 

1 

Высшая нервная деятельность (9 часов). 

57 Врожденные формы поведения. 1 

58 Приобретенные формы поведения. 1 

59 Закономерности работы голоного мозга. 1 

60 Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. 1 

61 Психологические особенности личности. 1 

62 Регуляция поведения. 1 

63 Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. 1 

64 Вред наркогенных веществ. 1 

65 Обобщение и систематизация знаний по теме "Поведение 1 



человека и высшая нервная деятельность". 

Размножение и развитие (5 часа). 

66 Половая система человека. Заболевания наследственные, 

врожденные, передающиеся половым путем. 

1 

67 Развитие организма человека. Обобщение и систематизация 

знаний по теме "Половая система. Индивидуальное 

развитие  организма". 

1 

68 Повторение. 1 

69 Повторение. 1 

70 Зачет по изученному  материалу в 8 классе.  

 

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока и разделов.  

Биология как наука(5 часов)   

1 Биология - наука о живом мире. 1 

2 Методы биологических исследований. 1 

3 Общие свойства живых организмов. 1 

4 многообразие форм живых организмов. 1 

5 Обобщение знаний по теме "Общие закономерности жизни". 1 

Клетка (10 часов).   

6 Многообразие клеток. 1 

7 Химические вещества в клетке.   1 

8 Строение клетки. 1 

9 Органоиды клетки и их функции. 1 

10 Обмен веществ - основа существовании клетки. 1 

11 Биосинтез белка в клетке. 1 

12 Биосинтез углеводов - фотосинтез. 1 

13 Обеспечение клеток энергией. 1 

14 Размножение клеток и её жизненный цикл. 1 

15 Обобщение знаний. 1 

Организм (17 часов).   

16 Организм - открытая живая система. 1 

17 Примитивные организмы. 1 

18 Растительный организм и его особенности. 1 

19 Многообразие растений и их значение в природе. 1 

20 Организмы царства грибов и лишайников. 1 

21 Животный организм и его особенности. 1 

22 Разнообразие животных. 1 

23 Сравнение свойст организма человека и животных. 1 

24 Размножение живых организмов. 1 

25 Индивидуальное развитие. 1 

26 Образование половых клеток. Мейоз. 1 

27 Изучение механизма наследственности. 1 

28 Основные закономерности наследования  признаков у 

организмов. 

1 

29 Закономерность изменчивости. 1 

30 Наследственная изменчивость.  1 

31 Основы селекции у организмов. 1 

32 Обобщение знаний. 1 



Вид (19 часов).   

33 Представления о возникновении жизни на Земле. 1 

34 Современные представления о возникновении жизни на Земле. 1 

35 Значение фотосинтеза. 1 

36 Этапы развития жизни на Земле. 1 

37 Идея развития органического мира в биологии. 1 

38 Чарльз Дарвин об эволюции органического мира. 1 

39 Современные представления об эволюции органического мира. 1 

40 Вид, его критерии и структура. 1 

41 Процессы образования видов. 1 

42 Микроэволюция. 1 

43 Основные напраления эволюции. 1 

 1 

44 Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 1 

45 Основные закономерности эволюции. 1 

46 Человек - представитель животного мира. 1 

47 Эволюционноепроисхждение человека. 1 

48 Этапы эволюции человека. 1 

49 Человеческие рассы. 1 

50 Человек как житель биосферы. 1 

51 Обощение знаний. 1 

Экосистемы (19 часов).   

52 Условия жизни на Земле. 1 

53 Закономерности действия факторов среды на организмы. 1 

54 Приспособленность организмов к действию факторов среды. 1 

55 Биологические связи в природе. 1 

56 Популяция как форма существования вида. 1 

57 Природное сообщество - биогеоценоз. 1 

58 Биогеоценоз, экосистема и биосфера. 1 

59 Смена биогеоценозов и её причины. 1 

60 Многообразие биогеоценозов. 1 

61 Основные закономерности устойчивости живой природы. 1 

62 Экологические проблемы в биосфере. 1 

63 Обобщение знаний. 1 

64 Повторение. 1 

65 Повторение. 1 

66 Повторение. 1 

67 Итоговое проверочное занятие. 1 

68 Итоговое занятие. 1 

Приложение к рабочей 

программе ООО 

МБОУ«Новомуратская СОШ» 

Комсомольского района 

Чувашской Республики 

 

 

Критерииинормыоценкизнанийиуменийучащихсяпо биологии 

Общедидактические 

Оценка «5»ставитсявслучае: 

1. Знания,понимания,глубиныусвоенияобучающимисявсегообъёмапрограммног

оматериала. 



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

фактовипримеровобобщать,делатьвыводы,устанавливатьмежпредметныеивнутрипре

дметныесвязи,творческиприменять полученныезнаниявнезнакомойситуации. 

3. Отсутствияошибокинедочётовпривоспроизведенииизученногоматериала,при 

устныхответахустраненияотдельныхнеточностейспомощьюдополнительныхвопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформленияписьменныхработ. 

Оценка «4»ставитсявслучае: 

1. Знаниявсегоизученногопрограммногоматериала. 

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

фактови примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применятьполученныезнаниянапрактике. 

3. Допущениянезначительных(негрубых)ошибок,недочётовпривоспроизведении 

изученногоматериала;соблюденияосновныхправилкультурыписьменнойиустнойречи

,правилоформления письменныхработ. 

Оценка «3»ставитсявслучае: 

1. Знанияиусвоенияматериала  на  уровне  минимальных  требованийпрограммы, 

затрудненияприсамостоятельномвоспроизведении,возникновениянеобходимостинезн

ачительнойпомощипреподавателя. 

2. Умения  работать  на    уровне    воспроизведения,    затруднения    при    

ответахнавидоизменённыевопросы. 

3. Наличия  грубой   ошибки,   нескольких   грубых   ошибок   

привоспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных 

правилкультурыписьменнойиустнойречи,правилоформленияписьменныхработ. 

Оценка «2»ставитсявслучае: 

 

1. Знанияиусвоенияматериаланауровненижеминимальныхтребованийпрограммы

;наличияотдельныхпредставленийобизученномматериале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответахнастандартныевопросы. 

3. Наличиянесколькихгрубыхошибок,большогочисланегрубыхпривоспроизведен

ии изученного материала, значительного несоблюдения основных 

правилкультурыписьменнойиустнойречи,правилоформленияписьменныхработ. 

Оценка «1»ставитсявслучае: 

1.Нетответа. 

Критерииинормыоценкизнанийиуменийобучающихсязаустныйответ. 

Оценка"5"ставится,если ученик: 
1. Показываетглубокоеиполноезнаниеипониманиевсегопрограммногоматериала; 

полноепониманиесущностирассматриваемыхпонятий,явленийизакономерностей,теор

ий, взаимосвязей. 

2. Умеетсоставитьполныйиправильныйответна основе 

изученногоматериала;выделять   главные    положения,    самостоятельно    

подтверждать    ответконкретными 

примерами,фактами;самостоятельноиаргументированоделатьанализ,обобщения, 

выводы;устанавливатьмежпредметныесвязи(наосноверанееприобретённых знаний) и 

внутри предметные связи, творчески применять 

полученныезнаниявнезнакомойситуации;последовательно,чётко,связно,обоснованно

ибезошибочно   излагать   учебный   материал.   Умеет   составлять   ответ   

влогической 

последовательностисиспользованиемпринятойтерминологии;делатьсобственные 



выводы;формулироватьточноеопределениеиистолкованиеосновныхпонятий,законов,

теорий.Можетприответенеповторятьдословнотекстучебника;излагать,материаллитер

атурнымязыком;правильноиобстоятельноотвечатьнадополнительныевопросыучителя

;самостоятельноирациональноиспользоватьнаглядныепособия,справочныематериалы

,учебник,дополнительнуюлитературу,первоисточники;  применять   систему   

условных   обозначений   при   ведениизаписей, 

сопровождающихответ;использоватьдлядоказательствавыводовизнаблюденийиопыто

в. 

3. Самостоятельно,уверенноибезошибочноприменяетполученныезнанияврешени

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

которыйлегкоисправляетпотребованиюучителя;имеетнеобходимыенавыкиработыспр

иборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; 

записи,сопровождающиеответ, соответствуют требованиям. 

Оценка"4"ставится,еслиученик: 

1. Показываетзнаниявсегоизученногопрограммногоматериала.Даётполныйи 

правильныйответнаосновеизученныхтеорий;допускаетнезначительныеошибкии 

недочётыпривоспроизведенииизученногоматериала,небольшиенеточностиприисполь

зовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материализлагаетвопределённойлогическойпоследовательности,приэтомдопускаето

днунегрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельнопри требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ 

конкретнымипримерами;правильноотвечаетнадополнительныевопросыучителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

наоснованиифактовипримеровобобщать,делатьвыводы.Устанавливатьвнутрипредмет

ныесвязи.   Может   применять   полученные   знания   на   практикеввидоизменённой  

ситуации,   соблюдать   основные   правила   культуры   

устнойречи;использоватьприответенаучныетермины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником,первоисточником(правильно ориентируется,ноработаетмедленно). 

Оценка"3"ставится,если ученик: 
 

1. Усваиваетосновноесодержаниеучебногоматериала,ноимеетпробелы,непрепятс

твующиедальнейшемуусвоению программногоматериала. 

2. Излагаетматериалнесистематизированно,фрагментарно,невсегдапоследовател

ьно;показываетнедостаточнуюсформированностьотдельныхзнанийиумений;слабоарг

ументируетвыводыиобобщения,допускаетошибкиприихформулировке;неиспользуетв

качестведоказательствавыводыиобобщенияизнаблюдений,   опытов   или   допускает   

ошибки   при   их   изложении;   даётнечёткиеопределенияпонятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задачразличных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений 

на основетеорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержаниетекстаучебника,нонедостаточнопонимаетотдельныеположения,имеющие

важноезначениевэтомтексте, допуская одну – двегрубыеошибки. 

Оценка"2"ставится,если ученик: 

1. Неусваиваетинераскрываетосновноесодержаниематериала;незнаетилине 

понимает  значительную  часть  программного  материала  в   

пределахпоставленныхвопросов; неделает выводов иобобщений. 

2. Имеетслабосформированныеинеполныезнания,не   умеет   применятьихпри 

решении конкретныхвопросов, задач, заданийпо образцу. 

3. Приответенаодинвопросдопускаетболеедвухгрубыхошибок,которыенеможети



справитьдажеприпомощиучителя. 

Оценка «1»ставитсявслучае: 

1.Нетответа. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других 

учащихся дляанализаответа. 

Критерииинормыоценкизнанийиуменийобучающихсязасамостоятельныеписьм

енныеи контрольныеработы. 

Оценка «5»ставится,еслиученик: 

1. Выполняетработубезошибок и/или/допускаетнеболееодногонедочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ.Оценка«4»ставится, еслиученик: 

1. Выполняетписьменнуюработуполностью,нодопускаетвнейнеболееоднойнегру

бой ошибки иодногонедочётаи /или/неболеедвухнедочётов. 

2. Соблюдаеткультуруписьменнойречи,правилаоформленияписьменныхработ,но 

-допускает небольшие помарки при ведении 

записей.Оценка«3»ставится,еслиученик: 

1. Правильновыполняетнеменееполовиныработы. 

2. Допускаетнеболеедвухгрубыхошибок,   или   не   более   одной   

грубой,однойнегрубойошибкииодногонедочёта,илинеболеетрёхнегрубыхошибок,или

однойнегрубойошибкиитрёхнедочётов,илиприотсутствииошибок,ноприналичиипяти 

недочётов. 

3. Допускаетнезначительноенесоблюдение  основных  норм  

культурыписьменнойречи, правило оформленияписьменныхработ. 

Оценка «2»ставится,еслиученик: 

Правильновыполняетменееполовиныписьменнойработы. 

1. Допускаетчислоошибокинедочётов,превосходящеенорму,прикоторойможетбы

тьвыставленаоценка"3". 

2. Допускаетзначительноенесоблюдениеосновныхнормкультурыписьменнойреч

и,правилоформленияписьменныхработ. 

Оценка «1»ставитсявслучае: 

1.Нетответа. 

Примечание.Учительимеетправопоставитьученикуоценкувышетой,котораяпредусмот

рена 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. 

Критерииинормыоценкизнанийиуменийобучающихсязапрактическиеилаборато

рныеработы. 

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 

необходимоеоборудование;проводитданныеработывусловиях,обеспечивающихполуч

ениенаиболееточныхрезультатов. 

3. Грамотно,логичноописываетходпрактических(лабораторных)работ,правильно 

формулируетвыводы;точноиаккуратновыполняетвсезаписи,таблицы,рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляеторганизационно-

трудовыеумения:поддерживаетчистотурабочегоместа, 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 не грубую 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. 1Правильновыполняетработунеменее,чемна50%,однакообъёмвыполненной 

частитаков,чтопозволяетполучитьверныерезультатыисделатьвыводыпоосновным, 

принципиальным важным задачам работы. 

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

входепроведенияизмерений,вычислений,наблюденийдопускаетошибки,неточноформ

улируетвыводы,обобщения. 

3. Проводитработувнерациональныхусловиях,чтоприводиткполучениюрезультат

ов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, 

составленииграфиков,таблиц,схемит.д.),неимеющихдляданнойработыпринципиально

гозначения,ноповлиявшихнарезультат выполнения. 

4. Допускаетгрубуюошибкувходевыполненияработы:вобъяснении,воформлении, 

в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка"2"ставится, если ученик: 

1. Неопределяетсамостоятельноцельработы,неможетбезпомощиучителяподготов

ить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускаетдвеиболеегрубыеошибкивходеработ,которыенеможетисправитьпо 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка«1»ставится в случае: 
1. Нет ответа. 

Критерииинормыоценкизнанийиуменийобучающихсязанаблюдениемобъектов. 

Оценка «5»ставится, если ученик: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, 

логичнооформляетрезультатысвоихнаблюдений,делаетобобщения,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. Привыделениисущественныхпризнаковунаблюдаемогообъекта,процессаназыв

аетлишьнекоторыеиз них. 

3. Допускаетодну-

двегрубыеошибкивоформлениирезультатов,наблюденийивыводов. 



Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допускаеттри-

четырегрубыеошибкивпроведениинаблюденийпозаданиюучителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускаеттри-

четырегрубыеошибкивоформлениирезультатовнаблюденийивыводов. 

Оценка «1»ставится в случае: 

1.Нетответа. 

Примечание.Оценкисанализомуменийинавыковпроводитьнаблюдениядоводятсядосведе

нияучащихся,какправило,напоследующемуроке,послесдачи отчёта. 
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