


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 6-9 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта, примерной 

программы среднего общего образования по учебникам для 

общеобразовательных учреждений: 

Сухова, Т. С. Биология. 5–6 классы: учебник / Сухова, Т. С., В.И. 

Строганов. – 7-е изд., М. : Вентана-Граф. 2022. – 176 стр.: ил. (Российский 

учебник). Линейная программа. 

Пономарева И.Н. и др. Биология 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2022. 

Биология: 8 класс: учебник / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 

Кучменко; под ред. В.Г. Бабенко. – 6 из. стер. - М.: Вентана-Граф, 2022. – 336 с.: 

ил. 

«Биология, Человек» авторы Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев, 

базовый уровень. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Москва «Дрофа» 2016 год. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

— формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

— формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

— формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека; 

— формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений 

живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

— формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

— формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

— приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 



организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

— овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

— освоение приёмов работы с биологической информацией, в том 

числе о современных достижениях в области биологии, её анализ и 

критическое оценивание; 

— воспитание биологически и экологически грамотной личности, 

готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

Общее число учебных часов составляет 208, из них 35 (1 ч в неделю) в 6 

классе, 35 (1 ч в неделю) в 7 классе, 68 (2 ч в неделю) в 8 классе, 70 (2 ч в 

неделю) в 9 классах согласно действующему Базисному учебному плану. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения биологии 

на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый 

уровень). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы.  

6 класс: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы), 

эстетического отношения к живым объектам; 



5) формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

5) 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; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) 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; формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования.  

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития для формирования современных представлений о 

естественно-научной картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных мест обитания, видов растений и животных; 

5) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, 

места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

6) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

7) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

8) освоение приемов выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

7 класс: 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов 

на мир, возможность их изменения. 

2) Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

3) Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по 

разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. 

4) Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

5) Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

6) Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих. 

7) Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

8) Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

9) Учиться убеждать других людей в необходимости овладения 

стратегией рационального природопользования. 

10) Использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  

1) Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. 

2) Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

3) Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

4) Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 



теоретическую модель. 

5) Работая по предложенному и самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

6) Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

7) Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

8) Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

9) В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

10) Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

11) Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

12) Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

13) Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

14) Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

15) Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

16) Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

17) Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

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

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

19) Самому создавать источники информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

20) Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 



адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

21) Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. 

22) В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

23) Учиться критично относиться к своему мнению,  с

 достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

24) Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования.  

1) объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние 

друг на друга; 

2) приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде 

обитания и объяснять их значение; 

3) находить черты, свидетельствующие об усложнении живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

4) объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

5) объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве 

человека: называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей 

местности. 

6) различать цветковые растения, однодольные и двудольные, 

приводить примеры растений изученных семейств цветковых растений 

(максимум – называть характерные признаки цветковых растений изученных 

семейств); 

7) определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, 

корень); 

8) объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

9) понимать смысл биологических терминов; 

10) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. 

11) соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

12) различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей 

местности. 

 



8 класс: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению, с учётом устойчивых познавательных интересов    

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни;  

4) формирование познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; 

5) эстетического отношения к живым объектам;  

6) формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

7) освоение социальных норм и правил поведения; 

8) развитие сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

9) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

10) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

11) формирование понимания ценности безопасного образа жизни; 

12) формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

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;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознаннго выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 

6) овладение составляющими исследовательской и проектной 



деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить 

7) эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

8) умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника научнопопулярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

9) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

10) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

и отстаивать свою точку зрения; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

12) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования.  

1) определять роль в природе изученных групп животных. 

2) приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и 

объяснять их значение; 

3) находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

4) объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

5) объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;    

6) приводить примеры и характеризовать важных для жизни и 

хозяйства человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков 

болезней, насекомых-опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, 

промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних 

животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

7) различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, 

типы кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, 

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

т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

8) объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп 

животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые 

черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), 



хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и 

млекопитающие); 

9) характеризовать основные экологические группы изученных групп 

животных; 

10) понимать смысл биологических терминов; 

11) различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

12) проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, 

биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

13) соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

14) характеризовать способы рационального использования ресурсов 

животных на примере своего региона. 

15) использовать знания биологии при соблюдении правил 

повседневной гигиены; 

16) осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными. 

 

9 класс: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 10 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 



сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



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 и по 

аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 12 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования.  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, 

для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о 13 наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде;  



4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник: 

Научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки.  

Освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов 

к среде обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 



описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 



аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов;  

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

спасении утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 



создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 6 КЛАССА (35 ЧАСОВ) 

Тема 1. Многообразие живых организмов (10 часов).  

Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. Живые 

организмы разных природных зон, их приспособленность к жизни в 

определенных условиях. Расселение живых организмов по ярусам. 

Система и эволюция органического мира. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Понятие о систематике.  Вид – 

основная систематическая единица. Признаки вида.  



Царство Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Царство Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Значение растений в природе и жизни человека. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Царство Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при 

отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни 

человека. 

Царство Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и 

их регуляция у животных. Многообразие животных. Роль животных в природе 

и жизни человека. Одноклеточные животные под микроскопом. Изучение 

клеток животных на готовых микропрепаратах и их описание. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Царство Вирусы. Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые 

вирусами, меры их профилактики. 

Подведем итоги. Как можно отличить представителей разных царств 

живой природы? 

Тема 2. Взаимосвязь организмов со средой обитания (10 часов) 

Среда обитания. Факторы среды. Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние 

экологических факторов на организмы. Роль человека в биосфере. 

Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Разнообразие видов. 

Почему всем хватает места на Земле? Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. Приспособленность к различным средам обитания. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия? 

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в 

экосистеме (хищничество, паразитизм). Значение растений в жизни животных и 

человека. 

Кто живет в воде? Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Приспособленность к различным средам обитания. 

Обитатели наземно-воздушной среды. Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособленность к различным средам обитания.  

Кто живет в почве?  

Организм как среда обитания. Многообразие паразитов. Общие черты 

паразитических организмов. 

Подведем итоги. Какие среды обитания освоили живые организмы нашей 

планеты? 



Тема 3. Природное сообщество. Экосистема (6 часов) 

Природное сообщество. Экосистемная организация живой природы. 

Биоценоз. Пищевые связи в экосистеме.  

Как живут организмы в природном сообществе? Взаимодействие разных 

видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Что такое экосистема? Значение растений в природе и жизни человека. 

Круговорот веществ и превращение энергии. 

Человек – часть живой природы. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.  

Тема 4. Биосфера – глобальная экосистема (4 часа) 

В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Подведем итоги. Все ли мы узнали о жизни на Земле? Биология как наука. 

Роль биологии в практической деятельности людей. 

Повторение (3 часа) 

Летние задания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 КЛАССА (35 ЧАСОВ) 

Глава 1.  Введение. Общее знакомство с растениями (3 часа): 

наука о растениях – ботаника: царства живой природы, царство 

Растения; из истории использования и изучения растений; роль растений в 

природе и в жизни человека; 

мир растений: разнообразие растительного мира; жизненные формы 

растений; группы растений, используемых в практических целях; значение 

растений в природе и жизни человека; охрана дикорастущих растений; 

внешнее строение растений: органы растений; признаки отличия 

различных растений; основное отличие высших растений от низших; 

характеристика вегетативных органов высших растений; характеристика 

генеративных органов; функции вегетативного и полового размножения; 

биосистема; 

семенные и споровые растения: характеристика семенных растений; 

особенности строения споровых растений; черты сходства цветковых и 

голосеменных; 

среды жизни на Земле, факторы среды: характеристика водной, 

наземно-воздушной, почвенной, организменной сред; особенности строения 

растительных организмов различных сред; взаимосвязь растений с 

окружающей средой; факторы среды, их влияние на растительные 

организмы; экологические факторы. 

 



Глава 2 «Растение  - клеточный организм» (2 часа): 

клетка – основная единица живого организма: растение – клеточный 

организм; одноклеточные и многоклеточные растения; устройство 

увеличительных приборов, правила работы с микроскопом; 

особенности строения растительной клетки: состав частей клетки; 

клеточная стенка, строение и функции; расположение ядра, его назначение; 

роль цитоплазмы; разнообразие пластид; функция вакуолей; 

жизнедеятельность растительной клетки: характеристика основных 

процессов жизнедеятельности клеток; обмен веществ; размножение путем 

деления; процессы в ядре, их последовательность; клетка – живая система; 

ткани растений: понятие о тканях растений; виды тканей 

(образовательные, основные, покровные, проводящие, механические); 

условия образования тканей в процессе эволюции живых организмов; 

взаимосвязь строения и функций тканей организма растений. 

Глава 3 «Органы растений» (8 часов): 

семя, его строение и значение: семя – орган размножения растений; 

строение семян (кожура, 

зародыш, эндосперм, семядоли); двудольные и однодольные растения; 

прорастание семян; значение семян в природе и в жизни человека; 

условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания 

семян; значение запасных питательных веществ в семени; температурные 

условия; роль света; сроки посева семян; 

корень, его строение: типы корневых систем растений; строение корня – 

зоны корня (конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста); 

значение корня в жизни растения: роль корня в жизни растения; 

функции корня (всасывающая, укрепляющая, запасающая); вегетативное 

размножение; придаточные почки, их функции; рост корня, практическое 

значение прищипки верхушки корня; геотропизм; значение корней растений 

в природе; 

разнообразие корней у растений: виды корней; видоизменения корней и 

их функций, причины и следствия; взаимосвязь корневых систем растений с 

другими организмами; 

побег, его строение и развитие: строение побега; отличие побега от 

корня; расположение листьев на побеге; основная функция побега; 

верхушечные и боковые почки; особенности зимующих побегов; 

почка, ее внешнее и внутреннее строение: строение почек; типы почек 

(вегетативная, генеративная); развитие и рост главного стебля, боковых 

побегов; прищипка верхушечной почки, пасынкование боковых побегов, их 

практическое значение; спящие почки; 

лист, его строение: внешнее строение листа (листовая пластинка, 

черешок, прилистники, основание); листья простые и сложные; жилки – 

проводящие пучки, их роль в жизни растения; клеточное строение листа; 



функции частей листа; 

значение листа в жизни растения: функции листа; фотосинтез; 

испарение, роль устьиц, влияние факторов среды; газообмен, его значение в 

жизни растения; листопад, его роль в жизнедеятельности растений; 

видоизменения листьев, их приспособленность к условиям среды; 

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

строение стебля (древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка); функции 

стебля; движение веществ по стеблю; 

видоизменения побегов растений: видоизменения стебля у надземных 

побегов, подземных побегов; отличие корневища от корня; строение клубня, 

луковицы; функции видоизмененных побегов; 

    цветок, его строение и значение: цветок – укороченный побег; 

строение цветка (прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик); 

околоцветник простой и двойной, его роль; строение тычинки, пестика – 

главных частей цветка, их значение; процесс опыления и оплодотворения; 

образование плодов и семян; растения однодомные и двудомные; 

    цветение и опыление растений: период цветения растений; процесс 

опыления и его роль в жизни растения; типы и способы опыления; соцветия, 

их разнообразие; типы соцветий; 

    плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; роль 

околоплодника в жизни растения; разнообразие плодов; способы 

распространения плодов и семян в природе; приспособления для 

распространения; значение плодов и семян в природе и жизни человека. 

Глава 4. «Основные процессы жизнедеятельности растений» (5 ч): 

      минеральное (почвенное) питание растений: функция корневых 

волосков; перемещение минеральных веществ по растению; значение 

минерального питания для растения; роль удобрений в жизни растений, их 

типы; вода – необходимое условие почвенного питания; 

      воздушное питание растений – фотосинтез: условия, необходимые 

для образования органических веществ в растении; механизм фотосигнтеза; 

различия минерального и воздушного питания;  зеленые растения – 

автотрофы; гетеротрофы – потребители органических веществ; роль 

фотосинтеза в природе; 

      космическая роль зеленых растений: фотосинтез – уникальный 

процесс в природе; деятельность К. А. Тимирязева; накопление 

органической массы, энергии, кислорода; поддержание постоянства состава 

углекислого газа в атмосфере; процессы почвообразования; 

      дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни 

растений; сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза; 

обмен веществ в организме – важнейший признак жизни; взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза; 

      значение воды в жизнедеятельности растений: вода как условие 

жизни растений; водный обмен; направление водного тока и условия его 



обеспечения; экологические группы растений по отношению к воде; 

      размножение и оплодотворение у растений: размножение – 

необходимое свойство жизни; типы размножения (бесполое и половое); 

бесполое размножение – вегетативное и размножение спорами; главная 

особенность полового размножения; опыление и оплодотворение у 

цветковых растений; двойное оплодотворение; достижения отечественного 

ученого С. Г. Навашина в изучении растений; 

      вегетативное размножение растений: способы вегетативного 

размножения в природе; свойства организмов, образовавшихся 

вегетативным путем; клон, клонирование; значение вегетативного 

размножения для растений; 

      использование вегетативного размножения человеком: 

искусственное вегетативное размножение (прививка, культура тканей); 

достижения отечественного ученого И. В.Мичурина; применение способов 

вегетативного размножения в сельскохозяйственной практике; 

      рост и развитие растительного организма: характеристика процессов 

роста и развития растений; зависимость процессов жизнедеятельности 

растений от условий среды обитания; возрастные изменения в период 

индивидуального развития;  

      зависимость роста и развития растений от условий окружающей 

среды: влияние условий среды на растение; ритмы развития растений 

(суточные, сезонные); влияние экологических факторов (абиотических, 

биотических, антропогенных); роль природоохранной деятельности в 

сохранении растений. 

Глава 5 «Основные отделы царства Растения» (6 ч): 

     понятие о систематике растений: происхождение названий 

отдельных растений, формирование латинских названий; классификация 

растений; вид – единица классификации; название вида; группы царства 

Растения; роль систематики в изучении растений; 

     водоросли, их значение: общая характеристика строения, 

размножения водорослей; характерные признаки водорослей; особенности 

строения одноклеточных водорослей; значение водорослей для живых 

организмов; 

   многообразие водорослей: водоросли – древнейшие растения Земли; 

классификация – отделы Зеленые, Бурые, красные водоросли; 

характеристика особенностей их строения и жизнедеятельности; роль 

водорослей в природе, их использование человеком; 

    отдел Моховидные, общая характеристика и значение:  характерные 

черты строения; классы Печеночники и Листостебельные мхи; 

отличительные черты, размножение и развитие моховидных; значение мхов  

в природе и жизни человека;  

    плауны, хвощи, папоротники, общая характеристика: характерные 

черты высших споровых растений; чередование полового и бесполого 



размножения в цикле развития; общая характеристика отделов 

Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные; значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека; 

    отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: расселение 

голосеменных по поверхности Земли; семя – более приспособленный к 

условиям среды орган размножения, чем спора; особенности строения и 

развития представителей класса Хвойные, их разнообразие; развитие семян у 

хвойных; значение хвойных в природе и жизни человека; 

    отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: 

особенности строения, размножения и развития; сравнительная 

характеристика покрытосеменных и голосеменных растений; наиболее 

высокий уровень развития покрытосеменных в царстве Растения, их 

приспособленность к различным условиям окружающей среды, 

разнообразие жизненных форм; характеристика классов Двудольные и 

Однодольные растения; роль биологического разнообразия в природе и 

жизни человека; охрана редких и исчезающих видов растений; 

    семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства 

Крестоцветные, Розоцветные, Мотыльковые, Пасленовые, Сложноцветные; 

отличительные признаки семейств; значение двудольных растений в 

природе и жизни человека; 

    семейства класса Однодольные: общая характеристика; семейства 

Лилейные, Луковые, Злаки, их отличительные признаки; значение 

однодольных растений в природе и жизни человека; исключительная роль 

злаковых растений. 

Глава 6 «Историческое развитие растительного мира на Земле» (2 

часа): 

 понятие об эволюции растительного мира: первые обитатели Земли; 

история развития растительного мира; выход растений на сушу; характерные 

черты приспособленности растений к наземному образу жизни; Н. И. 

Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком; 

  эволюция высших растений: преобразование растений в условиях 

суши; усложнение организации растений – появление надземных и 

подземных систем органов; причины господства голосеменных, их 

приспособленность к условиям среды; условия появления 

покрытосеменных; усложнение и развитие жизненных форм в процессе 

длительной эволюции растений; 

  разнообразие и происхождение культурных растений: отличие 

дикорастущих растений от культурных; искусственный отбор и селекция; 

центры происхождения культурных растений; расселение растений; сорные 

растения, использование некоторых из них; 

  дары Нового и Старого Света: распространение картофеля, его виды; 

пищевая ценность томата, тыквы; технология выращивания культур в 

умеренно холодном климата; использование злаков, капусты, винограда, 

бананов; разнообразные растения в жизни человека; охрана редких и 



исчезающих видов растений. 

Глава 7 «Царство Бактерии» (2 часа): 

общая характеристика бактерий: общие черты строения бактерий как 

прокариотических организмов; внешнее строение бактерий; использование 

бактерий человеком, их роль в природе и жизни человека, способы защиты 

от бактерий. 

Глава 8 «Царство Грибы. Лишайники» (2 часа): 

  общая характеристика грибов: общие черты строения грибов; 

одноклеточные и многоклеточные грибы; своеобразие грибов сочетание 

признаков растений и животных; строение гриба (грибница, плодовое тело); 

процесс питания грибов; использование грибов, их роль в природе; 

   многообразие и значение грибов: разнообразие грибов по типу 

питания, по строению плодового тела; съедобные и ядовитые грибы; роль 

грибов в жизни растений; грибы-паразиты; правила употребления грибов в 

пищу; 

     лишайники, общая характеристика и значение: понятие о 

лишайниках; внешнее и внутреннее строение, классификация лишайников; 

приспособленность лишайников к условиям среды обитания; роль 

лишайников в природе. 

Глава 9 «Природные сообщества» (3 часа): 

  понятие о природном сообществе: жизнь растений в природных 

условиях; природное сообщество (биогеоценоз), его структура; круговорот 

веществ и поток энергии в природе; экосистема; условия среды в природном 

сообществе; 

   приспособленность растений к совместной жизни в природном 

сообществе: строение природного сообщества (ярусность); условия обитания 

растений в различных ярусах; приспособленность организмов к совместной 

жизни в природном сообществе; 

   смена природных сообществ: понятие о смене природного 

сообщества; причины смены (внешние и внутренние), отличия нового 

сообщества растительных видов; смена неустойчивых природных 

сообществ; появление коренных сообществ; сукцессия; 

   многообразие природных сообществ: естественные природные 

сообщества – лес, луг, болото, степь, их характерные обитатели; 

искусственные природные сообщества – агроценозы; охрана естественных 

природных сообществ; 

   жизнь организмов в природе: взаимосвязь организмов со средой 

обитания; значение организмов в природе (образование органических 

веществ, насыщение атмосферы кислородом, разложение остатков 

организмов, использование растениями энергии солнечного света); 

непрерывное движение веществ – биологический круговорот; охрана 

природных сообществ – основа их устойчивого развития. 



В конце учебного года экскурсия «Весенние явления в жизни 

природного сообщества (лес, парк)». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 КЛАССА (70 ЧАСОВ) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 часа): 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. 

Зоология — наука о животных. Общее знакомство с животными. Среды 

обитания животных. Взаимосвязь животных в природе. Классификация 

животных и основные систематические группы. Влияние человека на 

животных. Краткая история развития зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных (2 часа): 

Клетка. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Типы симметрии. 

Практическая работа «Ткани животных» 

Тема 3. Подцарство Простейшие (2 часа): 

Общая характеристика простейших. Тип Амебовые. Тип 

Эвгленовые. Тип Инфузории. Значение простейших.  

Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение инфузории-

туфельки» 

Тема 4. Тип Кишечнополостные (1 часа): 

Общая характеристика подцарства Многоклеточные животные. 

Строение и жизнедеятельность Кишечнополостные. Разнообразие 

кишечнополостных. 

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

(2 часа): 

Типы Плоские черви. Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни. Типы Круглые черви. Тип кольчатые черви. Класс 

многощетинковые. Класс малощетинковые. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя» 

Тема 6. Тип Моллюски (2 часа): 

Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие 

моллюски. Классы Двустворчатые. Класс Головоногие моллюски. 

 Лабораторная работа №4 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие (8 часов): 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и 

жизни человека. Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Типы развития насекомых. Отряды 



насекомых с неполным превращением. Отряды насекомых с полным 

превращением. Значение насекомых. 

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение насекомого» 

Контрольная работа «Тип Членестоногие» 

Тема 8. Хордовые (4 часа): 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Подтип 

Позвоночные. Внешнее и внутреннее строение Рыб. Особенности жизни рыб. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. 

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 часа): 

Общая характеристика класса. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение лягушки. Размножение и развитие лягушки. Многообразие 

земноводных. Значение земноводных в природе и жизни человека. Амфибии 

Саратовской области.  

Практическая работа «Определение земноводных» 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 часов): 

Общая характеристика класса. Особенности внешнего и внутреннего 

строения. Жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие 

пресмыкающихся. Рептилии Саратовской области. Значение и происхождение 

пресмыкающихся. 

Практическая работа «Определение пресмыкающихся» 

Тема 11. Класс Птицы (6 часов): 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности 

внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. 

Размножение и развитие. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Перелеты птиц. Разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение 

птиц. 

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

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (13 часов) 

Общая характеристика класса. Особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Насекомоядные, рукокрылые. Грызуны, зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие и китообразные. Парнокопытные, непарнокопытные, 

Хоботные, мозоленогие. Приматы. Экологические группы млекопитающих. 

Значение млекопитающих для человека. 

Лабораторная работа №10 «Строение скелета млекопитающих» 

Контрольная работа «Класс Млекопитающие» 



Тема 13.  Развитие животного мира на Земле (3 часа) 

Причины разнообразия животного мира. Доказательства эволюции 

животных на Земле. Развитие животного мира на Земле. Уровни организации 

жизни: от клеточного до биосферного. 

Краеведение (15 часов и экскурсии) 

Материал регионального пособия «Биологическое краеведение. 7 класс»  

интегрируется разделами в основную программу в 7 и 8 классах: в 7 классе 

изучаются растительные сообщества Саратовской области. 

В 8 классе «Животный мир Саратовской области»:  

Общая характеристика основных биотопов Саратовской области (лес, степь, 

водоем)  и видов животных, к ним приуроченных, их экологические особенности. 

Краткая характеристика животноводства области. 

Знакомство с опасными видами животных и мерами безопасности. 

Основные виды животных, обитающих в непосредственной близости к 

человеку, их отрицательное и положительное значение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 КЛАССА (68 ЧАСОВ) 

Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч.) 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, 

медицина, психология. Становление наук о человеке. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Антропогенез (3 ч.) 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. Историческое прошлое людей. Расы человека. 

Критика расизма. 

Строение организма (5 ч.) 

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Физиология 

клеток. Ткани. Особенности строения тканей. Рефлекторная регуляция функций 

организма человека. 

Демонстрации: Строение и разнообразие клеток  организма человека. 

Ткани организма человека. Органы и системы органов организма человека. 

Нервная система. 

Опорно-двигательная система. (7 ч.) 

     Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах 

опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

Внутренняя среда организма (3 ч.) 



Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение 

постоянства внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. 

Группы крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работы Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Вакцинация. 

Кровеносная и лимфатическая система (7 ч.) 

     Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. 

Сердце и кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и 

предупреждение. Артериальное и венозное кровотечение. Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение 

лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической системы. 

Дыхание (5 ч.) 

     Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и 

выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха, как фактор 

здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасение утопающего.  

Пищеварение (6 ч.) 

     Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: 

белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. 

Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль 

ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных 

инфекций, гепатита. 

Обмен веществ и энергии (4 ч.) 

     Обмен веществ и превращение энергии как необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и 

роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в 

организме, содержание в пище. Суточная потребность организма в витаминах. 

Появление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (3 ч.) 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры 

их предупреждения для сохранения здоровья. 

Нервная система. (4 ч.) 

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушение деятельности нервной 

системы и их предупреждения. Эндокринная система. Железы внешней и 



внутренней секреции, их строение и регуляции. Гормоны. Регуляция 

деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Анализаторы. Органы чувств (4 ч.) 

     Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушение 

зрения и слуха, их профилактика.  

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч.) 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 

Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в 

содержании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные 

рефлексы, их биологическое значение. Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколения информации.  

     Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личностей: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания  в развитии 

психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и 

бодрствование. Значение сна. 

Эндокринная система. Гуморальная регуляция (3ч.) 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение 

и регуляции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной 

и гуморальной регуляции. 

Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

     Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

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

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.  

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 6 КЛАССА 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Контроль

ные  

Практи

ческие 

Лабораторные 

работы 



работы работы 

1.  Многообразие живых 

организмов  

10 1 2 №6 

2.  Взаимосвязь 

организмов со средой 

обитания  

10 1 3 - 

3.  Природное 

сообщество. 

Экосистема 

6 1 1 - 

4.  Биосфера – глобальная 

экосистема  

4 1 1 - 

5.  Повторение 4 - - - 

6.  Экскурсия 1    

7. И ИТОГО 35 4 7 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 7 КЛАССА 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Контро

льные  

 

Практич

еские 

работы 

Лабораторн

ые работы 

8.  Глава 1. Введение. Общее 

знакомство с растениями 

3 - 1 - 

9.  Глава 2. Растение  -

клеточный организм 

2 - - № 1 

10.  Глава 3. Органы растений 8 1  № 2, 3, 4, 5 

11.  Глава 4. Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений 

4 - - № 6 

12.  Глава 5. Основные отделы 

царства Растения 

7 1 3 - 

13.  Глава 6. Историческое 

развитие растительного 

мира на Земле 

2 - - - 

14.  Глава 7. Царство 

Бактерии 

2 - 1 - 

15.  Глава 8. Царство Грибы. 

Лишайники 

3 - 1 - 

16.  Глава 9. Природные 

сообщества 

3 1 1 - 



17.  Экскурсия 1    

18.  ИТОГО 35 3 7 6 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 8 КЛАССА 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Контро

льные  

 

Практич

еские 

работы 

Лабораторн

ые работы 

19.  Общие сведения о мире 

животных 

2 - - - 

20.  Строение тела животных  2 - 1 - 

21.  Подцарство Простейшие 2 - - №1 

22.  Тип Кишечнополостные  1 - - - 

23.  Типы Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви  

2 - - № 2 

24.  Тип Моллюски  2 - - №4 

25.  Тип Членистоногие 8 1 - №5 

26.  Тип Хордовые  4 -  №6 

27.  Класс Земноводные, или 

Амфибии 

4 - 1 - 

28.  Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

5 - 1 - 

29.  Класс Птицы 6 - 1 №8 

30.  Класс Млекопитающие, 

или Звери 

13 1 - №10 

31.  Развитие животного мира 

на Земле 

3 - - - 

32.  Биологическое 

краеведение. 

Животные Саратовской 

области 

15 1 1 - 

33.  Экскурсия 1    

34.  ИТОГО 70 3 5 7 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса «Человек» 9 класс составлено на УМК 

Р.Д Маша «Биология. Человек» 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

Учебно-методические  

материалы 

1 Науки, изучающие 

организм человека. 
2 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

2 Происхождение 

человека 

3 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

3 Строение 

организма 
4 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

4 Опорно-

двигательный 

аппарат 

6 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

5 Внутренняя среда 

человека 
3 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

6 Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

5 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

7 Дыхание. 3 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

8 Пищеварение. 6 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

9 Обмен веществ и 

энергии. 
3 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

10 Покровные органы. 

Выделение. 

 

4 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

11 Нервная система. 4 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

12 Анализаторы. 4 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

13 Высшая нервная 

деятельность. 
5 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

14 Эндокринная 

система. 
2 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

15 Индивидуальное 

развитие организма 

5 Проектор, таблицы, компьютерный 

учебник, учебные фильмы 

Всего 58 (резерв -10ч) 

 



Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев отметочной системы учебной деятельности учащихся 

положены объективность и единый подход. При 5 - балльной отметочной 

системе для всех установлены общедидактические критерии.  

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Отметка "1":  

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков.  

 

 



Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  



Отметка "3" ставится, если ученик:  

 1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Отметка "1" ставится, если ученик:  

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2) полностью не усвоил материал.  

Примечание.  

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  



Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка "1" ставится, если ученик:  

1. не приступал к выполнению работы;  

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", 

но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  



5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 класс);  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже 

по требованию учителя.  

Отметка "1" ставится, если ученик:  

1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; 

показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо 

нарушал требования безопасности труда.  

Примечание.  

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не 

избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше 

нормами.  

2. Отметки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке.  

 

Оценка умений проводить наблюдения. 



Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные;  

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя;  

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые;  

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "1" ставится, если ученик:  

Не владеет умением проводить наблюдение.  

Примечание.  

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

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

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, 

биология, география, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  



1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные 

с определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

 


