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Данная рабочая программа учебного курса «Биология» предназначена для учащихся 5-9 классов. 

Цели и задачи преподавания биологии на ступени основного общего образования: 

    Изучение биологии, как учебной дисциплины предметной области «Естественно-научные 

предметы», обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной карты 

мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• формирование и развитие умений формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов; 

• овладение методами научной аргументации своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• структурно-уровневая организация живой природы; 

• ценностное и экокультурное отношение к природе; 

• практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели являются общими для основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Они определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера 

и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Глобальные цели 

формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

Таким образом, глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) - включение 

обучающихся в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 
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во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

•  овладение ключевыми компетентностями: учебно- познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы. 

Общая характеристика курса «Биология.  

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. 

Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых опре-

делен в программе. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено 

в системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

В программе указывается тип урока, вид контроля, описание приемов, помогающих 

учителю в формировании у школьников познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных навыков, а также технологии, обеспечивающие эффективную работу 

преподавателя и ученика на уроке. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получать представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Планируемые результаты изучения курса «Биология» 

Изучение курса «Биология» направлено на овладение учащимися следующих умений и 

навыков. 

Обучающийся к концу 5 класса научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, проводить на-

блюдения за организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

полученные результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать информацию о живых 
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организмах, природных сообществах, среде обитания, получаемую из разных источников; 

практическую значимость растений в природе и жизни человека; последствия 

деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями; 

• работать с определителями растений; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• 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); 

• находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую; 

• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 

сообщения и презентации; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе; 

• проводить наблюдения за живыми организмами; фиксировать свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

• составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты; 

• выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в живых 

организмах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение); 

• обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
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• участвовать в групповой работе; составлять план работы и план ответа; решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи; оценивать свой ответ, свою работу, а также 

работу одноклассников. Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются 

следующие умения: осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности. 
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Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

 

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 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; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 

 

 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. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

необходимую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках. 

 

3.Предметными результатами освоения программы по биологии  классе являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях; 
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 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

Учащийся 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. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил по ведения 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 со держания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и интерне-тресурсах, 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. 

 

             

Содержание курса «Биология» 

 

   В процессе изучения предмета «Биология» в 5 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания. 

Тема 1. «Биология - наука о живом мире» 
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(8 ч + 1ч резервного времени): 

• наука о живой природе - биология 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: 

• 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: лупа ручная и штативная, 

микроскоп, 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 

клетки и организма: 

• процессы жизнедеятельности клетки: основные процессы, присущие живой клетке, - 

дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение: размножение клетки путем 

деления: передача наследственного материала дочерним клеткам: взаимосвязанная работа 

частей клетки, обусловливающая ее жизнедеятельность как целостной живой системы — 

биосистемы: 

• великие ученые-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский. Н И. Вавилов. 

Основные понятия. которые необходимо усвоить после изучения темы 1: многоклеточные 

организмы, биология; обмен веществ и энергии между организмом и окружающей 

средой, организм, орган; наблюдение, описание, эксперимент, сравнение, 

моделирование; увеличительные приборы, лупа, микроскоп; ядро, цитоплазма, вакуоли. 

клеточная мембрана, клеточная стенка, ткани; неорганические вещества, органические 

вещества; деление клетки.  

• 

Тема 2. «Многообразие живых организмов» 

(10 ч + 2 ч резервного времени): 

• царства живой природы: классификация живых организмов: раздел биологии — 

систематика; царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных; виру¬сы 

— неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных 

заболеваний; вид как наименьшая единица классификации: 

• бактерии: 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 вешеств: 

процесс брожения; роль бактерий в природе и жизни человека; средства борьбы с 

болезнетворными бактериями; 
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• растения: представление о флоре; отличительное свойство растений; хлорофилл; 

значение фотосинтеза; сравнение клеток растений и бактерий; деление царства Растения 

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 многокле-

точные организмы; роль животных в природе и жизни человека; зависимость животных 

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: саиротрофы, паразиты, симбионты и хищники; размножение 

спорами; симбиоз гриба и растения — грибо- корень (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 жизни человека; 

• лишайники: общая характеристика лишайников; внешнее и внутреннее строение, 

питание, размножение; значение лишайников в природе и в 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. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 2: вид, царство, 

вирусы, систематика; бактерии, прокариоты, эукариоты, автотрофы, гетеротрофы, 

цианобактерии; клубеньковые бактерии, симбиоз; корень, побег, споры, слоевище, 

цветковые и голосеменные растения; простейшие; грибница, гифа, плодовое тело, 

грибокорень; шляпочные грибы, плесневые грибы, антибиотик, дрожжи; лишайники; 

биологическое разнообразие.  

Тема 3. «Жизнь организмов па планете Земля» 

(7 ч+ 1ч резервного времени): 

• 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, 

факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенные факторы; 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 у цветков, наличия соцветий у растений; 

• природные сообщества: потоки веществ между живой и неживой природой; 

взаимодействие живых организмов между собой; пищевая цепь; растения — производители 
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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 животных и растений, требующие охраны; 

• жизнь на разных материках: понятие о материке как части суши, окруженной 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 в морях и океанах: условия жизни организмов в водной среде; обитатели 

мелководий и средних глубин; прикрепленные организ¬мы; жизнь организмов на больших 

глубинах; приспособленность организмов к условиям обитания. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 3: водная, почвенная, 

наземно-воздушная и организменная среды жизни; экологические факторы, факторы неживой 

природы, факторы живой природы, антропогенные факторы; приспособленность; пищевая цепь, 

круговорот веществ в природе, природное сообщество; природные зоны; местный вид; 

прикрепленные организмы, свободноплавающие организмы, планктон. 

Тема 4. «Человек на планете Земля» (6 ч): 

• 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; 

• сохранение богатства живого мира: ценность разнообразия живого мира; обязанности че-

ловека перед природой; примеры участия школьников в деле охраны природы; результа-

ты бережного отношения к природе; примеры увеличения численности отдельных видов; 

расселение редких видов на новых территориях. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 4: австралопитек, 

человек умелый, человек разумный, кроманьонец; лесопосадки; заповедник; Красная книга         

         Курс биологии в 6 классе посвящен изучению растений и опирается на знания 

обучающихся, полученные ими в 5 классе при освоении данного предмета. 

Он направлен на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о ее многообразии и эволюции, а также о человеке, как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Материал курса биологии в 6 классе разделен на пять глав. 
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1. Глава «Наука о растениях - ботаника» знакомит обучающихся с ботаникой как наукой 

и предметом её изучения – растениями, их разнообразием и значением в природе и 

жизни человека. 

2. Глава «Органы растений» посвящена особенностям строения вегетативных и 

генеративных органов цветковых растений. Строение органов рассматривается в тесной 

взаимосвязи с выполняемыми ими функциями. Формируется представление о растении 

как о целостном организме. 

3. Глава «Основные процессы жизнедеятельности растений» знакомит обучающихся с 

особенностями процессов жизнедеятельности растительных организмов: с процессами 

минерального и воздушного питания, дыханием и обменом веществ у растений. 

Школьники приобретут навыки выращивания и ухода за растениями, узнают о видах 

удобрений и их роли в жизни растений. 

4. Глава «Многообразие и развитие растительного мира» посвящена науке систематика. 

Представленный в главе материал даёт обучающимся представление об этапах развития 

растительного мира, формирует понятие об эволюции живого мира, о разнообразии и 

происхождении культурных растений.  

5. Глава «Природные сообщества» даёт возможность сформировать понятия о природном 

сообществе, экосистеме, биоценозе. Обучающиеся знакомятся с факторами среды, 

оказывающими влияние на растительные сообщества, с многообразием природных 

сообществ и причинами их изменений. 

В процессе изучения предмета «Биология» в 7 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания и выполняют лабораторные работы (далее — Л/р). 

Глава 1 «Общие сведения о мире животных» (2 ч) 
1. Зоология — наука о животных: зоология как система наук о животных; морфология, 

анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология; сходство и различия животных и 

растений; разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Животные и 

окружающая среда: среды жизни; места обитания — наиболее благоприятные участки среды 

жизни; абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы; среда обитания — 

совокупность всех экологических факторов; взаимосвязи животных в природе; биоценоз; 

пищевые связи; цепи питания. 

2. Классификация животных и основные систематические группы: наука систематика; вид; 

популяция; систематические группы. Влияние человека на животных: косвенное и прямое 

влияние; Красная книга; заповедники. Краткая история развития зоологии: труды великого 

ученого Древней Греции Аристотеля; развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения; 

изобретение микроскопа; труды К. Линнея; экспедиции русского академика П.С. Далласа; труды 

Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии; исследования отечественных ученых в области 

зоологии. Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире животных». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 1: зоология, 

морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология, опылители; среды жизни 

(наземно-воздушная, водная, почва, организм), места обитания, экологические факторы 

(биотические, абиотические, антропогенные), среда обитания, хищничество, паразиты и хозяева, 

конкурентные отношения, биоценозы, пищевые связи, цепи питания; систематика, вид, 

популяция, ареал, род, семейство, отряд, класс, тип, царство; влияние человека на животных 

(косвенное и прямое), Красная книга, заповедники; история развития зоологии. 

Глава 2 «Строение тела животных» (1 ч) 
3. Клетка: наука цитология; строение животной клетки: размеры и формы; клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки; сходство и различия строения животной и 

растительной клеток. Ткани, органы и системы органов: ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервные, их характерные признаки; органы и системы органов, особенности 

строения и функций; типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 2: клеточная 

мембрана, цитоплазма, вакуоли, обмен веществ, ядро, хромосомы, органоиды, клеточный центр; 
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ткани (эпителиальные (эпителии), соединительные, мышечные, нервная), железы, орган, 

системы органов, типы симметрии. 

Глава 3 «Подцарство Простейшие» (3 ч) 
4. Общая характеристика простейших. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Саркодовые: 

среда обитания, внешнее строение; строение и жизнедеятельность саркодовых на примере 

амебы-протея; разнообразие саркодовых. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Жгутиконосцы: 

среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зеленой; характер питания, его 

зависимость от условий среды; дыхание, выделение и размножение; сочетание признаков 

животного и растения у эвглены зеленой; разнообразие жгутиконосцев. 

5.  Тип Инфузории: среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-

туфельки; связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности; 

разнообразие инфузорий. Значение простейших: место простейших в живой природе; 

простейшие-паразиты; дизентерийная амеба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители 

заболеваний человека и животных; меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

простейшими. Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: колония, 

ложноножки, вакуоли (пищеварительная, сократительная), бесполое размножение, циста; 

органоиды движения, базальное тельце, клеточный рот, глазок, автотрофное и гетеротрофное 

питание; реснички, порошица, половой процесс, конъюгация; амебная дизентерия, сонная 

болезнь, малярия. 

Л/р № 1 «Строение и передвижение инфузории- туфельки». 

6. Итоговая проверка знаний по главам 1 – 3.  

Глава 4 «Тип Кишечнополостные» (1 ч) 
7. Общая характеристика подцарства Многоклеточные животные. Строение и 

жизнедеятельность кишечнополостных: общие черты строения; гидра — одиночный полип; 

среда обитания, внешнее и внутреннее строение; особенности жизнедеятельности, уровень 

организации в сравнении с простейшими. Разнообразие кишечнополостных: класс Гидроидные; 

класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности; класс Сцифоидные 

медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Тип Кишечнополостные». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 4: индивидуальное 

развитие, лучевая симметрия, кишечная полость, эктодерма, энтодерма, мезоглея, нервная 

система, рефлекс, стрекательные клетки, почкование, гермафродиты, регенерация; полип, 

медуза, жизненный цикл, чередование поколений, личинка, нервные узлы. 

Глава 5 «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» (3 ч) 
8. Тип Плоские черви: общая характеристика; класс Ресничные черви, места обитания и 

общие черты строения; системы органов, жизнедеятельность; черты более высокого уровня 

организации по сравнению с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни: класс Сосальщики, внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие; класс 

Ленточные черви, приспособления к особенностям среды обитания, размножение и развитие; 

меры защиты от заражения паразитическими червями. 

9. Тип Круглые черви: класс Нематоды, общая характеристика, строение систем внутренних 

органов; взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа; меры профилактики 

заражения человека круглыми червями. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви: 

общая характеристика, места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних 

органов; уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и 

паразитических круглых червей. 

10. Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви: общая характеристика, места 

обитания, значение в природе; особенности внешнего строения; строение систем органов 

дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни; роль малощетинковых червей в процессах 

почвообразования. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: двусторонняя 

симметрия; мезодерма; мышцы (мускулатура); кожно-мускульный мешок; опорно-двигательная, 

пищеварительная, выделительная, половая системы; паренхима; глотка; кишечник; нервные 

стволы; органы чувств; семенники; семяпроводы; яичники; яйцеводы; кутикула, промежуточный 
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хозяин, окончательный хозяин, членики; первичная полость тела; анальное, выделительное и 

половое отверстия; матка; сегменты тела, вторичная полость тела (целом), замкнутая 

кровеносная система, параподии, хитин, пищевод, желудок, брюшная нервная цепочка, 

окологлоточное нервное кольцо; поясок, анальная лопасть, зоб. 

Л/р № 2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость».  

Глава 6 «Тип Моллюски» (2 ч) 

Общая характеристика моллюсков: среда обитания, внешнее строение; строение и жизне-

деятельность систем внутренних органов; значение моллюсков; черты сходства и различия 

строения моллюсков и кольчатых червей; происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие 

моллюски: среда обитания, внешнее строение на примере большого 

1. прудовика; строение и жизнедеятельность систем внутренних органов; особенности 

размножения и развития; роль в природе и значение для человека. 

2. Класс Двустворчатые моллюски: среда обитания, внешнее строение на примере 

беззубки; строение и функции систем внутренних органов; особенности размножения и 

развития; роль в природе и значение для человека. Класс Головоногие моллюски: среда обитания, 

внешнее строение; характерные черты строения и функции опорно-двигательной системы; 

строение и функции систем внутренних органов; значение головоногих моллюсков; признаки 

усложнения организации; роль в природе и значение для человека. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип Моллюски». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 6: раковина, 

перламутр, нога, мантия, мантийная полость, печень, жабры, сердце, околосердечная сумка, 

незамкнутая кровеносная система, почки; терка, легкое, предсердие, желудочек, аорта, артерия, 

капилляры, вены, артериальная и венозная кровь; сифоны, жемчуг, фильтраторы; реактивный 

способ движения, череп, челюсти, чернильный мешок, головной мозг, желток, сперматофоры. 

Л/р № 3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

Глава 7 «Тип Членистоногие» (5 ч) 
3. Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные: характерные черты типа 

Членистоногие; общие признаки строения ракообразных; среда обитания, особенности внешнего 

и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака; разнообразие ракообразных; 

значение ракообразных в природе и в жизни человека. 

4.  Класс Паукообразные: общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика; разнообразие паукообразных; роль паукообразных в природе и в 

жизни человека; меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов 

ядовитых пауков. 

5.  Класс Насекомые: общая характеристика, особенности внешнего строения; разнообразие 

ротовых органов; строение и функции систем внутренних органов; размножение. 

6. Типы развития насекомых: развитие с неполным превращением, группы насекомых; 

развитие с полным превращением, группы насекомых; роль каждой стадии развития насекомых. 

Общественные насекомые — пчелы и муравьи. Значение насекомых. Охрана насекомых: состав и 

функции обитателей муравейника, пчелиной семьи; отношения между особями в семье, их 

координация; полезные насекомые; редкие и охраняемые насекомые; Красная книга; роль 

насекомых в природе и в жизни человека. 

7. Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека: 

вредитель сельскохозяйственных культур; насекомые – переносчики заболеваний человека и 

животных; методы борьбы с вредными насекомыми. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Тип Членистоногие» Итоговая проверка знаний по главам 4 – 7. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 7: наружный скелет, 

конечности, смешанная полость тела, голова, грудь, брюшке головогрудь, панцирь, сложные 

глаза, ногочелюсти ходильные ноги, клешни, гемолимфа, зеленые железы; трахеи, паутина, 

хелицеры, ногощупальца, паутинные бородавки, мальпигиевы сосуды, чесотка, клещевой 

энцефалит; крылья, ротовые органы дыхальца, яйцеклад; развитие с неполным и полным 

превращением, гусеница, куколка; общественные насекомые, рабочие особи, царица, матка, 

трутни, инстинкт, воск, соты; вредители сельскохозяйственных культур; методы борьбы с 

вредителями (физические химические, агротехнические, биологические). 
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Л/р № 4 «Внешнее строение насекомого». 

Глава 8 «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы» (3 ч) 
8. Общая характеристика хордовых. Бесчерепные: общие признаки хордовых животных; 

бесчерепные; класс Ланцетники; внешнее и внутренне строение, размножение и развитие 

ланцетника примитивного хордового животного; черепные, или позвоночные, общие 

признаки.Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб: общая характеристика черепных; 

общ: характеристика рыб; особенности внешнего строения рыб, связанные с обитанием в воде; 

строен и функции конечностей; органы боковой лини органы слуха, равновесия. 

9. Внутреннее строение рыб: опорно-двигательная система, скелет непарных и парных 

плавников; скелет головы; особенности строения и функций систем внутренних органов; черты 

более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. Особенности 

размножения рыб: органы и процесс размножения; живорождение; миграции. 

10. Основные систематические группы рыб: класс Хрящевые рыбы, общая характеристика; 

класс Костные рыбы: лучеперые, лопастеперые, двоякодышащие и кистеперые; место 

кистеперых рыб в эволюции позвоночных; меры предосторожности от нападения акул при 

купании. Промысловые рыбы. Их использование и охрана: рыболовство, промысловые рыбы; 

прудовые хозяйства; акклиматизация рыб) аквариумные рыбы. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 8: хорда, нервная 

трубка, плавники (спинной, хвостовой), жаберные отверстия, околожаберная полость; 

позвоночник, головной и спинной мозг, череп, чешуи, органы боковой линии, жаберные 

крышки, ноздри, внутреннее ухо, орган равновесия; позвонки, ребра, жаберные дуги, пояса 

конечностей, свободная конечность, плавательный пузырь, жаберные лепестки; передний, 

промежуточный, средний, продолговатый мозг; мозжечок, мочеточники, мочевой пузырь; 

икринки, нерест, малек, живорождение, миграции, проходные рыбы; хрящевые, костные, 

лучеперые, костистые рыбы; осетрообразные; лопастеперые, двоякодышащие, кистеперые рыбы; 

рыболовство, промысловые рыбы, сельдеобразные, трескообразные, лососевые, карпообразные 

рыбы, прудовые хозяйства, акклиматизация. 

Л/р № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

Глава 9 «Класс Земноводные, или Амфибии» (2 ч) 
11. Общая характеристика земноводных. Среда обитания и строение тела земноводных: 

места обитания, внешнее строение, особенности кожного покрова; опорно-двигательная система 

земноводных, ее усложнение по сравнению с костными рыбами; признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и в воде. Строение и функции внутренних органов земноводных: 

характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с костными 

рыбами; сходство строения внутренних органов земноводных и рыб. 

12. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных: влияние сезонных изменений в 

природе на жизнедеятельность земноводных; размножение и развитие земноводных, черты 

сходства с костными рыбами, тип развития; доказательства происхождения земноводных. 

Разнообразие и значение земноводных: современные земноводные, их разнообразие и распро-

странение; роль земноводных в природных биоценозах, в жизни человека; охрана земноводных; 

Красная книга. Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или 

Амфибии». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 9: среднее ухо; 

плечо, предплечье, кисть; бедро, голень, стопа; веки; слезные железы; барабанные перепонки; 

отделы позвоночника (шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой); запястье, пясть, фаланги 

пальцев; предплюсна, плюсна; лопатки, ключицы, коракоиды; двенадцатиперстная кишка, 

тонкий и толстый кишечник, клоака, круги кровообращения (малый (легочный), большой), 

смешанная кровь, холоднокровные животные, полушария переднего мозга; годовой жизненный 

цикл, оцепенение, головастик; хвостатые и бесхвостые земноводные. 

 

Глава 10 «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» (2 ч) 
11. Общая характеристика пресмыкающихся. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся: 

взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни; особенности строения скелета 

пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся: сходство и 
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различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных; черты 

приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше; размножение и развитие, зависимость 

годового жизненного цикла от температурных условий. 

12. Разнообразие пресмыкающихся: общие черты строения представителей разных отрядов 

пресмыкающихся; меры предосторожности от укусов ядовитых змей; оказание первой 

доврачебной помощи. Значение и происхождение пресмыкающихся: роль пресмыкающихся в 

биоценозах, их значение в жизни человека; охрана редких и исчезающих видов; Красная книга; 

древние пресмыкающиеся, причины их вымирания; доказательства происхождения 

пресмыкающихся от древних амфибий. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 10: роговой покров, 

шея, когти, грудная клетка; ядовитые железы, ядовитые зубы, гортань, трахея, бронхи, мочевая 

кислота, яйцевые оболочки, желток; чешуйчатые, ящерицы, змеи, крокодилы, черепахи; 

стегоцефалы, котилозавры, динозавры, звероподобные пресмыкающиеся. 

Глава 11 «Класс Птицы» (4 ч) 
13. Общая характеристика птиц. Внешнее строение птиц: взаимосвязь внешнего строения 

и приспособленности птиц к полету; типы перьев и их функции; черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. 

14. Опорно-двигательная система птиц: изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полету; особенности строения мускулатуры и ее функции; причины 

срастания отдельных костей скелета птиц. 

15. Внутреннее строение птиц: черты сходства строения и функций систем внутренних 

органов птиц и рептилий; отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полету; 

прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями.  

16. Размножение и развитие птиц: особенности строения органов размножения птиц; этапы 

формирования яйца; развитие зародыша; характерные черты развития выводковых и гнездовых 

птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц: роль сезонных явлений в 

жизни птиц; поведение самцов и самок в период размножения; строение гнезда и его роль в 

размножении, развитии птенцов; послегнездовой период; кочевки и миграции птиц, их причины. 

Разнообразие птиц: систематические группы птиц, их отличительные черты; признаки 

выделения экологических групп птиц; классификация птиц по типу пищи, по местам обитания; 

взаимосвязь внешнего строения птиц, типа пищи и мест обитания. Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц: роль птиц в природных сообществах; охотничье- промысловые, 

домашние птицы, их значение для человека; черты сходства древних птиц и рептилий. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 11: перья, крылья, 

теплокровные животные, клюв, надклювье, подклювье, копчиковая железа; контурные перья 

(маховые, рулевые), пуховые перья, пух, стержень, опахало, бородки, очин; спинная кость, киль, 

сложный крестец, вилочка, пряжка, цевка, большие грудные мышцы, подключичные мышцы; 

железистый и мускульный желудки, воздушные мешки, нижняя гортань, голосовые перепонки; 

яйцевые оболочки, выводковые и птенцовые (гнездовые) птицы; токование, насиживание, 

кочевки; оседлые, кочующие и перелетные птицы; страусовые, пингвины, типичные птицы; 

экологические группы; хищные, насекомоядные, растительноядные, всеядные птицы; птицы 

леса, открытых пространств, водоплавающие, берегов и болот, морские; птичьи базары; 

охотничье-промысловые и домашние птицы, инкубатор, археоптерикс. 

Л/р № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Л/р № 7 «Строение скелета птицы». 

Глава 12 «Класс Млекопитающие, или Звери» (4 ч) 
17. Общая характеристика млекопитающих. Внешнее строение млекопитающих: 

отличительные признаки строения тела; сравнение строения покровов млекопитающих и 

рептилий; прогрессивные черты строения и жизнедеятельности млекопитающих по сравнению с 

рептилиями. Внутреннее строение млекопитающих: особенности строения опорно-

двигательной системы; уровень организации нервной системы по сравнению с другими 

позвоночными; характерные черты строения пищеварительной системы копытных и грызунов; 

усложнение строения и функций внутренних органов. 

18. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл: особенности 

развития зародыша, забота о потомстве; годовой жизненный цикл; изменение численности 
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млекопитающих и ее восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих: черты 

сходства млекопитающих и рептилий; группы современных млекопитающих; прогрессивные 

черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. 

19. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные: общая характеристика, характерные признаки строения и 

жизнедеятельности представителей разных отрядов млекопитающих; роль млекопитающих в 

экосистемах, в жизни человека. Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные: характерные черты строения и жизнедея-

тельности водных млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных; охрана хоботных; роль 

животных в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или плацентарные, звери: приматы: общие 

черты организации представителей отряда Приматы; признаки более высокой организации; 

сходство человека с человекообразными обезьянами. 

20. Экологические группы млекопитающих: признаки животных одной экологической 

группы. Значение млекопитающих для человека: происхождение домашних животных; отрасль 

сельского хозяйства — животноводство, его основные направления, роль в жизни человека; 

редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана; Красная книга. 

21. Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 12: ушные 

раковины; остевые волосы, подшерсток, вибриссы, волосяная сумка, сальные железы; потовые, 

пахучие железы, млечные железы; диафрагма; губы; резцы, клыки, предкоренные, коренные 

зубы; преддверие рта; сложный желудок; бронхиолы; легочные пузырьки (альвеолы); кора 

полушарий переднего мозга; мочеиспускательный канал; матка, внутриутробное развитие, 

детское место (плацента), спячка; зверозубые рептилии, первозвери (однопроходные), настоящие 

(живородящие) звери, низшие (сумчатые) звери, высшие (плацентарные) звери, яйцекладущие 

млекопитающие; насекомоядные, рукокрылые (летучие мыши), грызуны, зайцеобразные, 

хищные; ластоногие, ласты, китообразные, зубатые и усатые киты, китовый ус, парнокопытные, 

копыта, жвачные парнокопытные, жвачка, нежвачные парнокопытные, непарнокопытные, 

хоботные; приматы, ногти, лицо; типично наземные, прыгающие, наземно-древесные, 

почвенные, летающие, водные, околоводные млекопитающие; животноводство, крупный и мел-

кий рогатый скот, свиноводство, коневодство, оленеводство, кролиководство, клеточное 

звероводство, охотничье-промысловые звери. Итоговая проверка знаний по главам 8 – 12. 

Л/р № 8 «Строение скелета млекопитающих». 

Глава 13 «Развитие животного мира на Земле» (1 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции: разнообразие 

животного мира; изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении 

происхождения животных; изучение ископаемых останков животных; основные положения 

учения Ч. Дарвина; значение теоретических положений Ч. Дарвина в объяснении причин 

возникновения видов и эволюции органического мира. Развитие животного мира на Земле: 

этапы эволюции животного мира; появление многоклеточных 

Содержание курса биологии в 9 классе 

1.Общий обзор организма человека. (5 ч) 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия 

условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее преимущества и 

издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной среды. Значение знаний 

о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-гигиеническая служба. 

Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, нарушающих 

санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и отличия 

человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с 

прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, биосинтез 

и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 
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Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Строение 

нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и отделы 

нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. 

Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Лабораторная работа № 1 «Действие каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

 

2. Опорно-двигательная система. (9 ч) 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор 

скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при 

травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный 

эффект и способы его достижения. 

Лабораторная работа№ 3 «Строение костной ткани». 

Практическая работа №2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работа №3 «Изучение расположения мышц головы» 

Практические работы  №4 «Проверка правильности осанки», 

Практические работы  №5 «Выявление плоскостопия», 

Практические работы №6 «Оценка гибкости позвоночника» 

 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. (9 ч) 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее состав: 

плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и 

гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. 

Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание 

крови. I, II, III, IV группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-

конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции 

венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление 

крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления. 

Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм 

сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их предупреждение. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Лабораторная работа № 4«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практическая работа №7«Изучение явления кислородного голодания» 

Практические работы №8 «Определению ЧСС, скорости кровотока» 

Практическая работа №9 «Функциональная сердечно - сосудистая проба» 

 

4. Дыхательная система. (7 ч) 

   Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. 

Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. 
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Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, 

их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот 

и непрямого массажа сердца. 

Практическая работа №10«Измерение обхвата груд ной клетки» 

Практическая работа №11«Определение запылённости воздуха» 

 

5. Пищеварительная система. (7 ч) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищеварительного 

тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). 

Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. 

Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

Лабораторная работа № 5 «Действие ферментов слюны на крахмал»  

 

6. Обмен веществ и энергии. (3 ч) 

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготовительная и 

заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: пластический обмен и 

энергетический обмен. Энергозатраты человека: основной и общий обмен. Энергетическая 

емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав пищи. 

Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А ("куриная 

слепота"), В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Практическая работа № 12 «Определение тренированности организма по функциональной 

пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

 

7. Мочевыделительная система. (2 ч) 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. 

Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон – 

функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной 

мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение 

воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

 

8. Кожа. (3 ч) 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от 

внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые 

придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и 

их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания 

кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

9. Эндокринная  и нервная системы. (5 ч) 
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Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, 

связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 

щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин 

и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении 

организма к стрессовым нагрузкам. 

Практическая работа №13 «Изучение действия прямых и обратных связей» 

Практическая работа №14 «Штриховое раздражение кожи»     

Практическая работа №15 «Изучение функций отделов головного мозга» 

10. Органы чувств. Анализаторы. (6 ч) 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализаторов в 

отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и функции 

оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. 

Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание 

и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковоспринимающий 

аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой 

трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и 

полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Практические работы №16 «Исследование реакции зрачка на освещённость», 

 Практические работы №17 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого 

пятна» 

 Практические работы  №18 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

11. Поведение и высшая нервная деятельность (6 ч) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная 

деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 

безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – торможения. 

А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы 

сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и 

внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды 

памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: врабатывание, 

устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных стадиях 

работоспособности. Режим дня. 

Практическая работа №19 «Перестройка динамического стереотипа» 

Практическая работа  №20 «Изучение внимания» 
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12.Половая система. Индивидуальное развитие организма. (6 ч) 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по 

женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, 

овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. 

Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, 

сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля – 

Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, 

связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности 

личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль наследственности и 

приобретенного опыта в развитии способностей.  

Содержание курса 

Глава 1. Общие закономерности жизни (3 ч) Биология – наука о живом мире. Методы 

биологических исследований. Общие свойства живых организмов. Многообразие форм живых 

организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их 

функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – основа 

существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. 

Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                          

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный 

организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы 

царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие животных. 

Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. 

Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма 

наследственности. Основные закономерности наследования признаков у организмов. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (18 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные 

представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы 

образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 

Основные направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 

Основные закономерности эволюции. Человек – представитель животного мира. Эволюционное 

происхождение человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 
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Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (11 ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. 

Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. 

Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные 

законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

 

Тематическое планирование  5 класс 

 

                                             

 

 

 

 

 

      Класс 6 

Количество часов: 

Всего 34 часа, в неделю – 1   

Контрольные работы – 3 

Лабораторные работы – 7 

 

7 класс 34 часа 

№ 

п/

п 

Наименование разделов тем Всего 

часов 

В том числе Контр. 

работы 

Урок

и 

Л/р Экскур

сии 

 

1.  Общие сведения о мире животных 2 2    

2.  Строение тела животных 1 1    

3.  Подцарство Простейшие, или 

одноклеточные 

3 2 1  1 

4.  Подцарство Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные 

1 1    

5.  Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

3 3 1   

6.  Тип Моллюски 2 2 1   

7.  Тип Членистоногие 5 5 1  1 

8.  Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы 3 3 1   

9.  Класс Земноводные, или Амфибии 2 2    

10.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 2    

11.  Класс Птицы 4 4 2   

12.  Класс Млекопитающие, или Звери 4 4 1  1 

13.  Развитие животного мира на Земле 1 1    

 Заключение 1 1   1 

ИТОГО 34 34 8  4 

 

№ 

Урок

а 

Тема урока 

1 Тема 1.Биология - наука о живом мире (9 ч) 

2 Тема 2. Многообразие живых организмов (10 ч) 

3 Тема 3.Жизнь организмов на планете Земля(8ч) 

4 Тема 4.Человек на планете Земля(5ч) 

5 Резерв (2ч) 
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Изменения, внесенные в рабочую программу 8 класса, их обоснование 

Сопоставление учебной программы с авторской показало, что в авторской программе неполно 

представлены разделы: глава 3, глава 11, глава 12. 

Разделы программы Изменения, 

 внесенные в рабочую программу 

Глава 1. Общий обзор. Организм человека – 5 

ч. 

Глава 1. Общий обзор. Организм человека – 5 

ч. 

Глава 2. Опорно-двигательная система – 9 ч. Глава 2. Опорно-двигательная система – 9 ч. 

Глава 3.Кровеносная система.Внутренняя 

среда организма – 7 ч. 

Глава 3.Кровеносная система.Внутренняя 

среда организма – 9 ч. 

Глава 4. Дыхательная система – 7 ч. Глава 4. Дыхательная система – 7 ч. 

Глава 5. Пищеварительная система – 7 ч. Глава 5. Пищеварительная система – 7 ч. 

Глава 6. Обмен веществ и энергии – 3 ч. Глава 6. Обмен веществ и энергии – 3 ч. 

Глава 7. Мочевыделительная система – 2 ч. Глава 7. Мочевыделительная система – 2 ч. 

Глава 8. Кожа – 3 ч. Глава 8. Кожа – 3 ч. 

Глава 9. Эндокринная  и нервная системы – 5 

ч. 

Глава 9. Эндокринная  и нервная системы – 5 

ч. 

Глава 10. Органы чувств. Анализаторы – 6 ч. Глава 10. Органы чувств. Анализаторы – 6 ч. 

Глава 11. Поведение человека и высшая 

нервная деятельность – 9 ч. 

Глава 11. Поведение человека и высшая 

нервная деятельность – 6 ч. 

Глава 12. Половая система. Индивидуальное 

развитие организма – 3 ч. 

Глава 12. Половая система. Индивидуальное 

развитие организма – 6 ч. 

Резервное время – 4 часа. - 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Из них 

Уроков Л/р П/р 

1. Общий обзор. Организм 

человека. 

5 2 1 

2. Опорно-двигательная 

система. 

9 1 5 

3. Кровеносная 

система.Внутренняя среда 

организма. 

9 1 3 

4.  Дыхательная система. 7 0 2 

5.  Пищеварительная система. 7 1 0 

6.  Обмен веществ и энергии. 3 0 1 

7.  Мочевыделительная 

система. 

2 0 0 

8. Кожа. 3 0 0 

9.  Эндокринная  и нервная 

системы. 

5 0 3 

10. Органы чувств. 

Анализаторы. 

6 0 3 

11. Поведение человека и 

высшая нервная 

деятельность. 

6 0 2 

12. Половая система. 6 0 0 
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Индивидуальное развитие 

организма. 

ИТОГО 68 5 20 

9 класс  

Название темы Количество часов Количество 

лабор.работ 

Инструктаж по ТБ. Контрольная работа (нулевой 

срез) 

1   

Глава 1. Общие закономерности жизни 3  

Глава 2. Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне 

10 2 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном 

уровне 

20 2 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле 

18 1 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

11 1 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 

биологии 9 класса. 

2  

Годовая контрольная работа. 1  

Коррекция знаний по курсу биологии 9 класса. 2  

Итого 68  6 

 

 

Тематическое планирование  5 класс 34 часа 

 

№ 

п/п 

Темы   Количество 

часов 

 Раздел 1: Биология-наука о живом мире. 9часов 

     1/1  

Наука о живой природе. 

 

 

1 

2/2 Свойства живого. 

 

1 

3/3 Методы изучения природы. 

 

1 

4/4  Увеличительные приборы. 

 

Лабораторная работа № 1. 

 «Изучение устройства увеличительных приборов». 

 

1 

5/5 Строение клетки. Ткани. 1 
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Лабораторная работа № 2. 

«Знакомство с клетками растений». 

 

6/6  Химический состав клетки. 

 

1 

7/7 Процессы жизнедеятельности клетки. 

 

1 

8/8 Великие естествоиспытатели. 

 

1 

9/9  Обобщение. 1 

  

Раздел 2: Многообразие живых организмов. 

 

 

10 часов. 

 

10/1 

 

 

 

Царства живой природы. 

 

 

1 

11/2 Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

 

 

1 

12/3  Значение бактерий в природе и для человека. 

 

  

1 

13/4 Растения. 

 

Лабораторная работа № 3. 

«Знакомство с внешним строением побегов 

растения». 

 

   

1 

14/5 Животные. 

   

Лабораторная работа №4. 

«Наблюдение за передвижением животных». 

1 

15/6  

 Промежуточная контрольная работа 

1 

16/7 Грибы. 

 

  

1 

17/8 Многообразие и значение грибов. 

   

 

1 

18/9  Лишайники. 

 

 

1 

19/10 Значение живых организмов в природе и жизни 

человека. 

 

 

1 

  

Раздел 3: Жизнь организмов на планете Земля. 

 

8 часов. 
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Тематическое планирование по биологии 6 класс 

  

 № урока Тема урока Количество 

часов 

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 

5. Входная контрольная работа. 1 

 

 

20/1 

Среды жизни планеты Земля. 

 

   

          1 

21/2  Экологические факторы среды. 1 

22/3 Приспособленность организмов к жизни в природе. 

 

 

1 

23/4 Природные сообщества. 

 

  

1 

24/5  Природные зоны России. 

 

  

1 

25/6 Жизнь организмов на разных материках. 

 

    

1 

26/7 Жизнь организмов в морях и океанах. 

 

 

1 

27/8 Обобщение 1 

 Раздел 4: Человек на планете Земля. 

 

5часов 

28/1  Как появился человек на Земле. 

 

  

 

1 

 

29/2 Как человек изменял природу. 

 

1 

30/3 Важность охраны живого мира планеты. 

 

1 

31/4 Сохраним богатство живого мира. 

 

1 

32/5  Обобщающий урок по теме «Человек на планете 

Земля». 

 

  

1 

33 Промежуточная аттестация за курс 5 класса 

 

 

1 

34   Экскурсия в природу «Многообразие живого мира». 

 Обсуждение заданий на лето. 

 

1 
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6 Семя, его строение и значение. Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли и кукурузы». 

1 

7 Условия прорастания семян. 1 

8 Корень, его строение и значение. Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка» 

 

1 

9 Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа № 3 

«Строение вегетативных и генеративных почек» 

1 

10 Лист, его строение и значение 1 

11 Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа № 

4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

1 

12 Цветок, его строение и значение. 1 

13 Плод. Разнообразие и значение плодов 1 

14 Промежуточная контрольная работа. 1 

15 Минеральное питание растений и значение воды 1 

16 Воздушное питание растений — фотосинтез 1 

17 Дыхание и обмен веществ у растений 1 

18 Размножение   и оплодотворение у растений. 

 

1 

19 Вегетативное размножение растений и его использование 

человеком. Лабораторная работа № 5 «Вегетативное 

размножение комнатных растений» 

1 

20 Рост и развитие растений. Обобщение знаний по теме. 1 

21 Систематика растений, ее значение для ботаники. 1 

22 Водоросли, их разнообразие и значение в природе. 1 

23 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.  1 

24 Плауны. Хвощи, Папоротники. Их общая характеристика. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения 

споровых  растений». 

1 

25 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего строения 

голосеменных  растений». 

1 

26 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 

значение. 

1 

27 Семейства класса Двудольные 1 

28 Семейства класса Однодольные 1 

29 Историческое развитие растительного мира. Разнообразие 

и происхождение культурных растений. 

1 

30 Дары Нового и Старого света. 1 

31 Итоговая контрольная работа  1 

32 Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и 

экосистеме. 

1 

33 Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

Смена природных сообществ и её причины 

1 

34 Повторение, обобщение и систематизация информации по 

курсу биологии 6 класса. 

 

1 
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 Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

урока 

Колич

ество 

часов 

Наименование раздела, тема уроков Дата 

проведения 

План Факт 

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

1.  1 Зоология - наука о животных. Животные и окружающая 

среда 
  

2.  1 Классификация животных и основные систематические 

группы. Краткая история развития зоологии. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Общие 

сведения о мире животных». 

  

Тема 2. Строение тела животных  (1 час) 

3.  1 Клетка. Ткани, органы и системы органов   

Тема 3. Подцарство  Простейшие, или одноклеточные  (3 часа, Л/р - 1) 

4.  1 Общая характеристика простейших. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Саркодовые. Жгутиконосцы 
  

5.  1  Тип Инфузории 

Лабораторная работа № 1. «Строение и 

передвижение инфузории-туфельки». Значение 

простейших.  

  

6.  1 Входная контрольная работа.   

Тема 4. Подцарство Многоклеточные  (1 час) 

7.  1 Общая характеристика подцарства Многоклеточные 

животные. Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных. Разнообразие кишечнополостных.  

  

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 часа, Л/р - 1) 

8.  1 Тип плоские черви. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни.  
  

9.   Тип круглые черви. Тип кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви. 
  

10.  1 Тип кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви 

Лабораторная работа № 2. «Изучение внешнего 

строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения» 

  

Тема 6. Тип  Моллюски  (2 часа, Л/р -1) 

11.  1 Общая характеристика моллюсков Класс брюхоногие  

моллюски 
  

12.  1 Класс Двустворчатые  моллюски 

Лабораторная работа № 3. «Внешнее строение 

раковин пресноводных и морских моллюсков». Класс 

Головоногие  моллюски. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип Моллюски» 

  

Тема 7. Тип Членистоногие  (4 часа, Л/р – 1) 

13.  1 Общая характеристика членистоногих. Класс 

Ракообразные.  
  

14.   Класс Паукообразные   

15.  1 Класс Насекомые 

Лабораторная работа № 4. «Внешнее строение 

насекомого» 

  

16.  1 Типы развития насекомых. Общественные насекомые – 

пчелы и муравьи 
  

17.  1 Промежуточная контрольная работа.   

Тема 8. Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы  (3 часа, Л/р - 1) 
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18.  1 Общая характеристика хордовых. Бесчерепные. 

Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб 

Лабораторная работа № 5. «Внешнее строение и 

особенности передвижение рыбы» 

  

19.  1 Внутреннее строение рыб. Особенности размножения 

рыб 
  

20.  1 Основные систематические группы рыб. Промысловые 

рыбы. Их использование и охрана. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Тип Хордовые: 

бесчерепные, рыбы» 

  

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 часа) 

21.  1 Общая характеристика земноводных. Среда обитания и 

строение тела земноводных. Строение и функции 

внутренних органов земноводных 

  

22.  1 Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. Разнообразие и значение земноводных 
  

Тема 10.Класс Пресмыкающиеся,  или Рептилии (2 часа) 

23.  1 Общая характеристика пресмыкающихся. Внешнее 

строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся 

  

24.  1 Разнообразие пресмыкающихся. Значение и 

происхождение пресмыкающихся 
  

Тема 11.  Класс Птицы  (4 часа, Л/р - 2) 

25.  1  Общая характеристика птиц. Внешнее строение птиц 

Лабораторная работа № 6. «Внешнее строение 

птицы. Строение перьев». 

  

26.  1  Опорно-двигательная система птиц 

Лабораторная работа № 7. «Строение скелета 

птицы». 

  

27.   Внутреннее строение птиц.   

28.  1 Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления в жизни птиц. Разнообразие 

птиц. Значение и охрана птиц.  Происхождение птиц 

  

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (4 часа, Л/р – 1) 

29.  1 Общая характеристика млекопитающих. Внешнее 

строение млекопитающих. Внутреннее строение 

млекопитающих 

Лабораторная работа № 8. «Строение скелета 

млекопитающих» 

  

30.  1 Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих 
  

31.  1 Высшие,  или плацентарные, звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. 

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, 

хоботные. Высшие, или плацентарные, звери: приматы 

  

32.  1 Экологические группы млекопитающих. Значение 

млекопитающих для человека. Контроль знаний по 

теме «Хордовые животные: Класс Рыбы, Класс 

Земноводные, Класс Пресмыкающиеся, Класс 

Птицы, Класс Млекопитающие» 

  

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (1 час) 

33.  1 Доказательства эволюции животного мира. Развитие 

животного мира на Земле. Современный животный 
  



 29 

мир.  

Заключение (1  час)   

34.  Итоговый контроль знаний по курсу «Биология. 7 класс»   

 

                                                                                                                                                                                                        

Тематическое планирование. 

8  класс   

(68 часов –2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой 

природе. 

1 

2. Строение, химический  

состав и 

жизнедеятельность клетки. Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на пероксид водорода» 

 

1 

3 Ткани организма человека. Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

 

1 

4. Общая характеристика систем  

органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов. 

 Практическая работа №1 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

 

1 

5. Обобщение знаний по теме:  

«Общий обзор организма человека» 

 

1 

6. Строение, состав и типы соединения костей. 

Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани». 

  

1 

7. Скелет головы и туловища. 

 

 

1 

8. Скелет конечностей.  

Практическая работа №2 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья»  

1 

9. Первая помощь при повреждениях 

опорно - двигательной системы.  

1 

10. Строение, основные типы и группы 

мышц 

Практическая работа №3 

«Изучение расположения мышц 

головы»   

1 

11. Работа мышц.  

 

1 

12. Нарушения осанки и плоскостопие. Практические работы №4 

«Проверка правильности осанки». Практические работы №5 

«Выявление плоскостопия». 

Практические работы №6 «Оценка гибкости позвоночника».  

1 

13. Развитие опорно-двигательной системы 

 

1 
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14. Обобщение теме: «Опорно-двигательная система».   

 

1 

15. Значение крови и её состав 

Лабораторная работа № 4 

«Сравнение крови человека с кровью лягушки»  

1 

16. Иммунитет.  

 

1 

17. Тканевая совместимость. Переливание крови. 1 

18. Сердце. Круги кровообращения. 

 

1 

19. Движение лимфы Практическая работа № 7 

«Изучение явления кислородного 

голодания». 

1 

20. Движение крови по сосудам. Практические работы № 8 

«Определению ЧСС, скорости кровотока». 

  

 

1 

21. Регуляция работы органов кровеносной системы. 

 

1 

22. Заболевания кровеносной системы.  Практическая работа № 9 

«Функциональная сердечнососудистая проба»  

1 

23. Первая помощь при кровотечениях. 1 

24. Значение дыхательной системы. Органы дыхания. 

 

 

1 

25. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

  

1 

26. Дыхательные движения.  

 

1 

27. Регуляция дыхания. Практическая работа № 10 

«Измерение обхвата грудной клетки»  

1 

28. Заболевания дыхательной системы. Практическая работа № 11 

«Определение запылённости воздуха»  

 

1 

29. Первая помощь при повреждении 

дыхательных органов.  

1 

30. Обобщение знаний по темам: «Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма», «Дыхательная система». 

 

1 

31. Строение пищеварительной системы 

 

1 

32. Зубы 

 

1 

33. Пищеварение в ротовой полости и желудке Лабораторная работа № 5 

«Действие ферментов слюны на 

крахмал»  

 

1 

34. Пищеварение в кишечнике 

 

1 

35. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав  

 

1 

36. Заболевания органов пищеварения 

 

1 

37. Обобщение знаний по теме «Пищеварительная система»  1 
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38. Обменные процессы в организме 

 

1 

39. Нормы питания.  

Практическая работа № 12 

«Определение тренированности 

организма по функциональной пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки»  

1 

40. Витамины. 

 

1 

41. Строение и функции почек. 

 

1 

42. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 

 

1 

43. Значение кожи и её строение. 

 

1 

44. Заболевания кожных покровов и 

повреждения кожи. 

 

1 

45. Обобщение знаний по теме «Обмен веществ и энергии», 

«Мочевыделительная система», «Кожа». 

 

1 

46. Железы и роль  гормонов в организме. 

 

1 

47. Значение, строение и функция 

нервной системы. 

Практическая работа № 13 

«Изучение действия прямых и обратных связей»  

 

1 

48. Автономный отдел нервной системы. Нейрогормональная регуляция.  

Практическая работа № 14 

«Штриховое раздражение кожи» 

 

1 

49. Спинной мозг. 

 

1 

 

 

50. Головной мозг 

Практическая работа № 15 

«Изучение функций отделов головного мозга»  

1 

51. Принцип работы органов чувств 

и анализаторов. 

 

1 

52. Орган зрения и зрительный анализатор. Практические работы № 16 

«Исследование реакции зрачка на освещённость». 

Практические работы № 17 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого 

пятна».  

 

1 

53. Заболевания и повреждения органов зрения 

 

1 

54. Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

Практическая работа № 18 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата»  

1 

55. Органы осязания, обоняния и вкуса 1 
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56 Обобщение знаний по теме: «Эндокринная и нервная системы», 

«Органы чувств. Анализаторы». 

1 

57 Врождённые формы поведения 

 

1 

58 Приобретённые формы поведения 

Практическая работа № 19 

«Перестройка динамического стереотипа»  

 

1 

59 Закономерности работы головного 

мозга 

 

1 

60 Биологические ритмы. Сон и его значение. Сложная психическая 

деятельность: речь, память, мышление 

 

1 

61. Регуляция поведения 

Практическая работа № 20 

«Изучение внимания»  

1 

62. Режим дня. Работоспособность. 

 

1 

63. Половая система человека.  

 

1 

64. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся половым  

путём. 

 

1 

65. Развитие организма человека. 

 

1 

66. О вреде наркогенных веществ. 1 

67. Психологические особенности личности. 1 

68 Обобщение знаний по теме: «Поведение человека и высшая нервная 

деятельность». «Половая система. Индивидуальное развитие 

организма». 

1 

 Итого: 68 часов 

Лабораторная работа – 5 

Практическая работа – 20 

 

 

                                                                                       

 

Тематическое планирование 9 класс 68 ч часа 

 

№ 

урока 

Название темы Количеств

о часов 

 Глава 1. Общие закономерности жизни (4 ч)  

2. Биология – наука о живом мире. Методы биологических 

исследований.  

1 

3. Общие свойства живых организмов. 1 

4. Многообразие форм живых организмов. 1 

5. Входная контрольная работа  

 

 

 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне (10 ч) 

 

 

6. Многообразие клеток. 

 

1 



 33 

7. Многообразие клеток. 

Лабораторная работа № 1  

«Сравнение растительных и животных клеток» 

1 

8. Химические вещества в клетке. 

 

 

1 

9. Строение клетки. 

 

1 

10. Органоиды клетки и их функции. 

 

1 

11. Обмен веществ — основа существования клетки. 

 

1 

12. Биосинтез белка в клетке. 

 

1 

13. Биосинтез углеводов — фотосинтез. 1 

14. Обеспечение клеток энергией. 1 

15. Размножение клетки и её жизненный  цикл.  

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

1 

Глава 3. Закономерности жизни на 

организменном уровне (20 ч) 

 

16. Организм — открытая живая система (биосистема). Примитивные 

организмы. 

1 

17. Примитивные организмы. 

 

1 

18. Растительный организм и его особенности. 1 

19. Растительный организм. Размножение. 1 

20. Многообразие растений и их значение в природе. 1 

21. Организмы царства грибов и лишайников. 1 

22. Животный организм и его особенности. 1 

23. Разнообразие животных. 1 

24. Сравнение свойств организма человека 

и животных. 

1 

25. Размножение живых организмов. 1 

26. Индивидуальное развитие. 1 

27. Образование половых клеток. Мейоз. 1 

28. Изучение механизма наследственности. 1 

29. Основные закономерности  наследования признаков у организмов. 1 

30. Закономерности наследственности. Лабораторная работа № 3 

«Наследственные и ненаследственные признаки у растений разных 

видов». 

1 

31. Закономерности изменчивости. 1 

32. Ненаследственная изменчивость. 1 

33. Ненаследственная изменчивость. 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов». 

1 

34. Основы селекции организмов. 1 

35. Основы селекции организмов. 1 

 

              
Глава 4. Закономерности происхождения и    развития   жизни 

на Земле (18 ч) 

 

 

36. Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. 

1 
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37. Современные представления о возникновении жизни на Земле. 1 

38. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 

развитии жизни. 

1 

39. Этапы развития жизни на Земле. 

 

1 

40. Идеи развития органического мира в биологии. 1 

41. Чарлз  Дарвин об эволюции органического мира. 1 

42. Современные представления об эволюции органического мира. 1 

43. Вид, его критерии и структура. 1 

44. Процессы образования видов. 1 

45. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп 

организмов. 

1 

46. Основные направления эволюции. 1 

47. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 1 

48. Основные закономерности эволюции. 1 

49. Основные закономерности эволюции. 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде 

обитания». 

1 

50. Человек — представитель животного мира. Эволюционное 

происхождение человека. 

1 

51. Этапы эволюции человека. 

 

1 

52. Человеческие расы, их родство и происхождение. 1 

53. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 1 

 

                
Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов   и 

среды (11 ч) 

 

 

54. Условия жизни на Земле. Среды жизни 

и экологические факторы. 

1 

55. Общие законы действия факторов        среды на организмы. 1 

56. Приспособленность организмов к действию факторов среды. 1 

57. Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей среды». 

1 

58. Биотические связи в природе. 

 

1 

59. Популяции. 1 

60. Функционирование популяций в природе. 1 

61. Сообщества. 1 

62. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 1 

63. Развитие и смена биогеоценозов. 

 

1 

64. Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 

1 

65- 

66. 

Обобщение и систематизация знаний по курсу биологии 9 класса. 2 

67. Годовая контрольная работа. 1 

68 Коррекция знаний по курсу биологии 9 класса. 2 
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1.4. Критерии и нормы оценки знаний 

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

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,  выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 

применять полученные  знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные

 правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

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

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

дальнейшему усвоению программного материала. 

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

показывает  недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

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

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает 

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

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

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
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тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

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

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

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

даже при помощи учителя. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

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

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

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

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

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

небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

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

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

недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

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

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

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

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

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

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

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

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

графики, вычисления. 

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

на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
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1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три 

недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

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

выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 

важным задачам работы. 

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

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

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

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и 

т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

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

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части 

не позволяет сделать правильные выводы. 

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

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

 

 

Общая классификация ошибок. 

 

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

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

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

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

наименований этих единиц; 

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

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

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

второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 
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 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

 арифметические ошибки в вычислениях; 

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

 орфографические и пунктационные ошибки. 

 

Принципы оценки метапредметных результатов 

 Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты, 

соответствующие учебным целям.  Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика, но не его личные качества.  Критерии оценивания и алгоритм 

выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими 

совместно.  Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Оценка метапредметных результатов ведется через 

 наблюдение и анализ устных  ответов обучающихся и их листа самоконтроля;  

 самооценку учащихся с выбором дифференцированного домашнего задания; 

 письменные работы по предмету, содержащие задания для формирования метапредметных 

навыков; 

 результаты выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности  

 конкретного вида УУД; 

 результаты  выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
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