


Раздел I. Пояснительная записка.   

1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа   Рабочая   программа 

по биологии  для 5-9 классов составлена на основе:   

- Основной образовательной программы  ООО МБОУ СОШ№6   

- Учебного плана МБОУ «Средняя образовательная школа № 6»   

- Примерной программы по биологии  5-9 класс (стандарты второго поколения)   

- Федерального переченя учебников, утверждѐнного Минобрнауки (приказ №253 от 31.03.14)   

- Годового календарного учебного графика     

Рабочая   программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по биологии.   

Рабочая  программа  по биологии   является приложением к образовательной программе основного  общего образования МБОУ «СОШ№6»   на 

2020/ 2021 -2024/ 2025 годы.    

1.2.Информация об используемых  учебниках   

1.Пасечник В.В. Биология. 5 кл. М.: Дрофа, 2015г.   

2.Пасечник В.В. Биология. 6кл. М.: Дрофа, 2016г. 3.Пасечник В.В. 

Биология. 7кл. М.: Дрофа, 2017г.   

4.Пасечник В.В. Биология. 8кл. М.: Дрофа, 2018г.   

Планируемые результаты:  1) формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественно-научных представлений о картине мира;  2) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии;   

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;   

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;   

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;   



6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними.   

В результате изучения курса биологии в основной школе:    

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.   

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. Выпускник получит возможность научиться:   

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  ориентироваться в системе 

познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации;   

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. Живые организмы Выпускник научится: выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов;   

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; аргументировать,  

приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; осуществлять классификацию биологических объектов 

(растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  раскрывать 

роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;   

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических  

объектов;   

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; различать по внешнему виду, схемам и  

описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;   

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на  



основе сравнения;   

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;   

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты  

и объяснять их результаты;   

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать  

и оценивать последствия деятельности человека в природе;   

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; знать и  

соблюдать правила работы в кабинете биологии. Выпускник получит возможность научиться: находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;   

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);   

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;    

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;   

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  Человек и его здоровье Выпускник научится:   

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов  

жизнедеятельности, характерных для организма человека;   

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; аргументировать,  

приводить доказательства отличий человека от животных;   

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

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

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;  



выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку;   

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;   

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом  

человека и объяснять их результаты;   

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и использовать приемы оказания 

первой помощи; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.   

Выпускник получит возможность научиться: объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;   

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; находить в 

учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов;   

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников;   

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.    

Общие биологические закономерности Выпускник научится: выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;   

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;   

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  осуществлять классификацию 

биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;   



раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;   

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и функциями органов и систем органов;   

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты  

и объяснять их результаты;    

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Выпускник получит возможность научиться:  

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;  

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека;   

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

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);   

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; работать в 

группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.    

   

   

Содержание учебного предмета   
   

«Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» (35 

ч, 1 ч в неделю)   

   



Введение    

Биология — как наука. Методы исследования в биологии. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы 

в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Свойства живых организмов (обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.Царства бактерий, грибов, растений и 

животных. Отличительные признаки живогои неживого. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Связь организмов со 

средой обитания.Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде Взаимосвязь организмов 

в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу.   

   

Лабораторные и практические работы   

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений.   

Экскурсии   

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.   

   

Раздел 1. Клеточное строение организмов    

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. Строение и жизнедеятельность клетки.История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Клеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Бактериальная клетка. Растительная клетка.Разнообразие растительных клеток.Устройство увеличительных приборов (лупа, световой 

микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». Ткани организмов, растительные ткани.   

   

Демонстрация   

Микропрепараты различных растительных тканей.   

   

Лабораторные и практические работы   

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.   

Изучение клеток растения с помощью лупы.   

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.   



Приготовление препаратов и рассматривание подмикроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.   

Приготовление препарата и рассматривание подмикроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание под 

микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей.   

   

Раздел 2.  Царство Бактерии   

Бактериальная клетка. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.   

   

Раздел 3. Царство Грибы    

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Отличительные особенности грибов.Шляпочные грибы.  

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Первая помощь при отравлении грибами. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибыпаразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека.  Демонстрация   

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья).   

Лабораторные и практические работы Строение плодовых 

тел шляпочных грибов.   

Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей.   

   

Раздел 4. Царство Растения    

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие 

растений, ихсвязь со средой обитания. Условия обитания растений.  Роль в биосфере. Охранарастений. Классификация  растений. Основные 

группы растений (водоросли,мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные,цветковые). Водоросли- низшие растения. Многообразие 

водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослейв природе и жизни человека, 

охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи.Многообразие мхов. 

Среда обитания. Строение мхов, их значение. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природеи жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение 

и разнообразие, отличительные особенности.  Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Жизненные формы растений. Цветковые растения, их строениеи многообразие, отличительные 

особенности.  Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождениерастений. Основные этапы развития 

растительногомира.   



Демонстрация   

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.   

Лабораторные и практические работы Строение зеленых 

водорослей.   

Строение мха (на местных видах).   

Строение спороносящего хвоща.   

Строение спороносящего папоротника.   

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).   

Экскурсия Многообразие растений, весенние явления в жизни 

растений.   

   

   

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс   

   

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений   

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.Органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы.Семя.Строение семян однодольных и двудольных растений. Корень. Значение корня.Виды корней и типы корневых систем. Зоны 

(участки) корня. Видоизменения корней. Побег.Строение побега. Разнообразие и  значение побегов. Генеративные и вегетативные 

побеги.Видоизмененные побеги. Почки и их строение. Вегетативные и генеративные почки. Рост и развитие побега. Внешнее строение 

листа.Листорасположение. Жилкование листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Стебель. Строение и значение  стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок, его строение и значение. Соцветия. Опыление. Виды опыления.Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.Растение – целостный организм (биосистема).  

Демонстрация   

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды.   

Лабораторные и практические работы   

Строение семян двудольных и однодольных растений.   

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.   

Микроскопическое строение листа.   

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Корневой чехлик.   



Строение почек. Расположение почек на стебле.   

Микроскопическое строение стебля. Внутреннее строение ветки дерева.   

Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, луковица).   

Строение цветка. Различные виды соцветий.   

Многообразие сухих и сочных плодов. Раздел 2. Жизнь растений    

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществи превращение энергии, рост, развитие, размножение), 

удаление конечных продуктов обмена веществ.Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 

Листопад.Транспорт веществ. Движения. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения 

растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений.Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.   

   

Демонстрация   

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени;  

получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу.   

Лабораторные и практические работы   

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.   

Вегетативное размножение комнатных растений.   

Определение всхожести семян растений и их посев.   

Экскурсии   

Зимние явления в жизни растений. Раздел 3. Классификация растений    

Классификация организмов. Принципы классификации. Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений.Многообразие цветковых растений. Растительный мир родного края.Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учѐтом 

местных условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.   

Демонстрация   

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений.   



Лабораторные и практические работы   

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.   

Экскурсии   

Ознакомление с выращиванием растений в защищѐнном грунте.   

   

Раздел 4. Природные сообщества    

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.   

Экскурсии Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.   

   

Биология. Животные. 7 класс   

 (70 ч, 2 ч в неделю)  Введение   Общие сведения о животном мире. История 

развития зоологии. Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология- наука о животных. Еѐ структура. Общее 

знакомство  с животными. Животные ткани , органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Методы изучения 

животных. Сходство и различия животных и растений. Классификация животных.Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.    

Свойства живых организмов (обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность) их  проявление у 

животных.Животнаяклетка.Животный мир родного края.   

   

Раздел 1. Простейшие    

Общаяхарактеристика простейших. Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; происхождение простейших, значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. Происхождение 

простейших.Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.   

Демонстрация   

Живые инфузории. Микропрепараты простейших.   

   

Раздел 2. Многоклеточные животные    

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека.   



Общая характеристика типа Кишечнополостные. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; регенерация., происхождение кишечнополостных.значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.   

Демонстрация   

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.   

Влажный препарат медузы. Видеофильм.   

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Общая характеристика, многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение;биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.    

Лабораторные и практические работы Многообразие кольчатых 

червей.   

   

Общая характеристикатипа Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека.Происхождение моллюсков.   

Демонстрация   

Многообразие моллюсков и их раковин.   

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека.   

Демонстрация   

Морские звѐзды и другие иглокожие. Видеофильм.   

   

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.   

Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение;особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.   

Лабораторные и практические работы   

Знакомство со  строением и многообразием ракообразных. Внешнее строение речного рака   

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей 

заболеваний животных и человека. Меры профилактики.   



Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых, биологические и экологические особенности. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд.   

Лабораторные и практические работы   

Изучение внешнего строения насекомого и представителей отрядов.   

   

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания,внешнее строение, образ жизни, поведение; биологические 

и экологические особенности.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб.  Значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.   

Лабораторные и практические работы   

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.   

   

Общая характеристика класса Земноводные: многообразие; среда обитания, распространение земноводных, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.   

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности. Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся.Значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.    

Общая характеристика класса Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 

птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Многообразие птиц родного края. Происхождение птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.   

Лабораторные и практические работы   

 Изучение внешнего строения птиц в связи с образом жизни, выявление приспособлений  у птиц к воздушной среде обитания Экскурсия  

Изучение многообразия птиц.   



Общая характеристика класса Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности.  Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. 

Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в 

жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. 

Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. Значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.   

Демонстрация Видеофильм.   

Лабораторные и практические работы   

Изучение внешнего и внутреннего строения млекопитающего.   

   

   

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных    

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. 

Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода.   

Демонстрация   

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. Раздел 4. Индивидуальное развитие животных    

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных.   

Лабораторные и практические работы   

Изучение стадий развития животных и определение их возраста.   

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле    

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного 

мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 

размещения животных.  Демонстрация   

Палеонтологические доказательства эволюции.   



Раздел 6. Биоценозы    

Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, населѐнный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. 

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.   

Лабораторные и практические работы   

Изучение приспособленности организмов к среде обитания.   

Экскурсия   

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.   

   

   

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека    

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных.   

Экскурсия   

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.   

Биология. Человек. 8 класс   (70 ч, 2 ч в неделю)   

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека    

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Науки, 

изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования.Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).    

Раздел 2. Происхождение человека    

Место человека в систематике. Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека 

как социального существа. Происхождение современного человека. Расы.Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.   

Демонстрация   

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека.   

Раздел 3. Строение организма   

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 



биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная 

регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг.   

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. Демонстрация   

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. Лабораторные 

и практические работы  Распознавание на таблицах органов и систем 

органов человека.   

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.  

Определение безусловных рефлексов различных  отделов мозга. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс.   

   

Раздел 4. Опорно-двигательная система    

Опорно-двигательная система:строение, функции. Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей, рост костей.Соединение костей.  Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Мышцы и их функции. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице.Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц.  Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика 

мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.Профилактика травматизма.   

Демонстрация   

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приѐмы оказания первой помощи при травмах.  

Лабораторные и практические работы Микроскопическое строение кости.   

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).   

Утомление при статической и динамической работе.   

Выявление нарушений осанки.   

Выявление плоскостопия (выполняется дома).   

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.   



Раздел 5. Внутренняя среда организма    

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови и лимфы. Свѐртывание крови. Роль кальция и витамина K в свѐртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Значение работ 

Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета.Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные 

болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями.  

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. 

Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.   

Лабораторные и практические работы   

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.   

   

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма    

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

сердечнососудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов.  Демонстрация   

Модели сердца и торса человека. Приѐмы измерения артериального давления по методу Короткова. Приѐмы остановки кровотечений.  

Лабораторные и практические работы   

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.   

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.   

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.   

Опыты, выявляющие природу пульса.   

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.  Раздел 

7. Дыхание    

Дыхательная система:строение ифункции.Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 

органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Этапы дыхания. 

Газообмен в лѐгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 



Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья.Легочные объемы.  Жизненная ѐмкость лѐгких. Выявление и 

предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулѐз и рак лѐгких.Вред табакокурения и других вредных привычек на 

организм. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация.  Демонстрация   

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приѐмы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей.   

Роль резонаторов, усиливающих звук.   

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. Приѐмы искусственного дыхания.  

Лабораторные и практические работы   

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.   

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. Влияние физической 

нагрузки на частоту дыхания.   

Анализ и оценка влияния кишечных инфекций на здоровье человека. Предупреждение кишечных инфекций.   

Раздел 8. Пищеварение    

Питание. Пищеварение. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и 

функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова 

И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочнокишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.   

Демонстрация Торс человека.  

Лабораторные и практические работы   

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных желѐз, движение гортани при глотании.   

Раздел 9. Обмен веществ и энергии    

Обмен веществ и энергии— основное свойство всех живых существ. Две стороны обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен органических и неорганических веществ.Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.Нормы 

питания. Регуляция обмена веществ.    



 Основной и общий обмен. Энергетическая ѐмкость пищи.  Лабораторные 

и практические работы   

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания 

до и после нагрузки. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.   

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение    

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в 

теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.Поддержание температуры тела.  

Терморегуляция организмапри разных условиях среды. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение.   

Демонстрация   

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица 

«Органы выделения».   

Лабораторные и практические работы   

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти.   

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.   

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды.   

Раздел 11. Нервная система    

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Значение нервной системы. Мозг и 

психика.Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного 

мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 

полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.Особенности развития головного мозга 

человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение  Демонстрация   

Модель головного мозга человека.   



Лабораторные и практические работы   

Пальценосовая проба. Рефлексы продолговатого и среднего мозга.   

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы при раздражении.   

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств   Анализаторы и органы чувств, их значение в жизни 

человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный 

анализатор. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 

зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов.Влияние экологических факторов на органы чувств.   

Демонстрация   

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек.   

Лабораторные и практические работы   

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. Обнаружение слепого 

пятна.   

Определение остроты слуха. Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика    

Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности.Работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина.. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. 

Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождѐнные программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретѐнные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Значение сна.   

Предупреждение нарушений сна. Особенности высшей нервной деятельности человека:речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности 

людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление.Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.   



Демонстрация   

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные изображения.   

Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.   

Лабораторные и практические работы   

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа 

колебаний образа усечѐнной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом.   

   

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)    

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная 

и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желѐз, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.  Демонстрация   

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с 

надпочечниками. Раздел 15. Индивидуальное развитие организма    

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женскаяПоловая система: 

строение и функции. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребѐнка. Менструации и 

поллюции.Оплодотворение и внутриутробное развитие.  Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода.   

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождѐнные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 

путѐм: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребѐнка после рождения. Новорождѐнный и грудной ребѐнок, уход заним.Рост и 

развитие ребенка.  Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути.   

Демонстрация   

Тесты, определяющие тип темперамента.   

Лабораторные и практические работы   

Измерение массы и роста своего организма (расчет показателей оптимального роста и веса).   



   

Раздел 16. Здоровье человека и его охрана   

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья:   

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.   

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии.Социальная и природная среда, адаптации 

к ним.Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.    

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс (68ч,  

2 ч в неделю)   

   

   

Введение            Биология как наука. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Профессии, связанные с биологией. Методы 

исследования биологии. Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, 

их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки.  Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Основные признаки живого живого. Уровни организации живой природы.Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов.   

   

Демонстрация Портреты учѐных, внѐсших значительный вклад в развитие биологической науки.   

   

   

Раздел 1. Молекулярный уровень     

         Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы. Молекулярный уровень.   

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Общая характеристика молекулярного 

уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Особенности химического состава  организмов: неорганические, их роль в 

организме.  Биологические катализаторы.     Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы-неклеточная форма жизни. Возбудители и 

переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых вирусами.   



Демонстрация   

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. Лабораторные 

и практические работы  Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.   

   

   

Раздел 2. Клеточный уровень     

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения 

клетки. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы.  Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. ЭПС, рибосомы, Аппарат Гольджи, лизосомы.Одномембранные, немембранные и двемембранные органоиды клетки. 

Многообразие клеток. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Грибная 

клетка.Хромосомный набор клетки. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания 

организма.  Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки, признак живых организмов. Энергетический обмен 

в клетке. Энергетические возможности клетки. Метаболизм. Ассимиляция и диссимиляция. Гликолиз. Брожение. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Деление клетки – основа размножения, 

роста и развития организмов.  Фотосинтез.Фазы фотосинтеза.Хемосинтез. Питание клетки. Различия организмов по способу питания. 

Автотрофы, гетеротрофы. Синтез белков в клетке. Генетический код. Транскрипция. Транспортные РНК. Трансляция.   

   

Демонстрация   

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. 

Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.  Лабораторные и практические работы   

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий. Изучение клеток бактерий.   

   

   

Раздел 3. Организменный уровень     

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. Онтогенез.Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной информации, установленные Г.Менделем. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 



Модификационнаяизменчивость.  Мутационная изменчивость. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. Аналилизирующее 

скрещивание. Дигибридное скрещивание.Независимое наследование признаков. Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана. 

Перекрест. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.  Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды.Искусственный отбор. Селекция. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. Основы селекции. Работы   

Н.И. Вавилова. Приемы выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. Значение работ Р.Коха и Л. 

Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии.   

   

   

Демонстрация   

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.   

Лабораторные и практические работы   

Выявление изменчивости организмов. Построение вариационной кривой. Решение  генетических 

задач и составление  родословных.   

   

   

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень     

Вид, его критерии. Вид как основная систематическая категория живого. Структура вида. Популяция – форма существования вида.Свойства 

популяций. Образование видов-микроэволюция. Популяция – элементарная единица эволюции.     

   

Лабораторные и практические работы. Изучение морфологического критерия вида.   

   

Раздел 5. Экосистемный уровень     

   

Экосистемная организация живой природы. Естественная экосистема.  Биоценоз. Биогеоценоз. Экосистемы, еѐ компоненты. Структура 

экосистемы.  Состав и структура сообществ. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Искусственные биоценозы.Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия.   

Демонстрация   

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем.   



Лабораторные и практические работы.   

Изучение и описание экосистемы своей местности.   

 Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Составление схем передачи веществ и энергии  (цепей питания).    

   

Экскурсия  «Экосистема своей местности»   

   

Раздел 6. Биосферный уровень     

   

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности.Биосфера – глобальная экосистема.В.И.Вернадский – основоположник учения о 

биосфере.Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Круговорот веществ и превращения энергии  в 

экосистеме.   

   

Раздел 7 .Основы учения об эволюции (7 ч)   

   

Учение об эволюции органического мира. Развитие эволюционных представлений.  Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Основные положения теории эволюции. Происхождение видов.  Основные положения теории эволюции. Изменчивость организма. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Генетическое равновесие в популяциях и его нарушения. Основные движущие силы 

эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Искусственный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Формы естественного отбора.    

Приспособленность и ее относительность. Видообразование. Типы видообразования. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных.  Макроэволюция.Общие закономерности эволюции. Доказательства эволюции.   

Демонстрация  Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, 

иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. Лабораторные и 

практические работы  Изучение морфологического критерия вида.   

Экскурсия «Причины многообразия видов в природе»   

   

                                                        Раздел  8. Возникновение и развитие жизни на Земле       

   



Гипотезы возникновения жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Современное состояние проблемы. Развитие жизни в архее, протерозое и палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Доказательства эволюции.   

Раздел 9.Организм и среда     

Экология  как наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ, энергии и информации. Экологические 

факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на организмы. Условия среды. Экологические ресурсы.   

 Влияние экологических факторов на организмы. Адаптация организмов к различным условиям существования. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Межвидовые отношения организмов. Колебания численности организмов. Экологическая регуляция.   

   

Лабораторные и практические работы.  Анализ и оценка влияния факторов  окружающей среды, факторов риска на здоровье.   

   

Раздел 10.Биосфера и человек (3 ч)   

Биосфера–глобальная экосистема. Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. . И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Распространение и роль живого вещества в биосфере.Ноосфера.Краткая история эволюции 

биосферы. Экологические кризисы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. Основы рационального 

природопользования.    

Демонстрация   

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных.   

Лабораторные и практические работы   

Лабораторные и практические работы   

Анализ и оценка последствий  деятельности человека в  экосистемах, собственных поступков  на живые 

организмы и экосистемы.   

Изучение палеонтологических доказательств эволюции.   

Экскурсия   

В краеведческий музей или на геологическое обнажение.   



   

Критерии оценки знаний учащихся по биологии   

   

Общедидактические   

Оценка   «5» ставится в случае:   

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного материала.   

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.   

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

    

Оценка   «4» ставится в случае:   

1. Знания всего изученного программного материала.   

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.   

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

   

Оценка   «3» ставится в случае:   

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя.   

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

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

    

Оценка    «2» ставится в случае:   

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале.   

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



3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

    

Оценка    «1» ставится в случае:   

   1.    Нет ответа.   

    

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

   

Оценка   "5" ставится, если ученик:   

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.   

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов.   

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.   

   

Оценка   "4" ставится, если ученик:   

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.   



2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.   

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно).   

    

  Оценка   "3" ставится, если ученик:   

    

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

материала.  2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  

сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие 

определения понятий.  3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических 

заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две 

грубые ошибки.   

    

Оценка   "2" ставится, если ученик:   

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.   

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.   

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

    

   Оценка    «1» ставится в случае:   

   1.    Нет ответа.   

    

    

Примечание. Приокончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа.   

    

    



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы.   

    

Оценка   «5» ставится, если ученик:   

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

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

    

Оценка   «4» ставится, если ученик:   

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух 

недочѐтов.   

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей.   

    

Оценка   «3» ставится, если ученик:   

1. Правильно выполняет не менее половины работы.   

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.    

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

    

Оценка   «2» ставится, если ученик:   

    

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.   

2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".   

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

    

   Оценка    «1» ставится в случае:   

   1.    Нет ответа.   

    

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 объѐме с соблюдением  необходимой  ' 

последовательности проведения опытов, измерений.   

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов.   

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.   

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.   

    

Оценка   «4» ставится, если ученик:   

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт.   

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

    

Оценка   «3» ставится, если ученик:    

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.   

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.   

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.   

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую 

ученик исправляет по требованию учителя.   

      



Оценка   "2" ставится, если ученик:   

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу 

не полностью, и объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.   

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно.   

    

    Оценка    «1» ставится в случае:   

1.      Нет ответа.   

    

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов.   

Оценка   «5» ставится, если ученик:   

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.   

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.   

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

    

Оценка    "4" ставится, если ученик:   

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.   

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные.   

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.   

 Оценка   "3" ставится, если ученик:   

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

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них.   

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

    

Оценка   «2» ставится, если ученик:    

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

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.   



3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.   

    

Оценка    «1» ставится в случае:   

   1.    Нет ответа.   

    

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, после сдачи отчѐта.   

      

Общая классификация ошибок.   

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся.   

 Грубыми считаются  ошибки:   

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; -   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты 

изучения;   

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;  - неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;   

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчѐты или 

использовать полученные данные для выводов;   

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;   

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.   

    

К негрубым относятся ошибки:   

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков второстепенными;   

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;      

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;   

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;   

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа   



(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); -   

нерациональные методы работы со справочной литературой; -     неумение решать задачи, 

выполнять задания в общем виде.   

 Недочѐтам и являются:   

- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; -   арифметические ошибки 

в вычислениях;   

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

- орфографические и пунктационные ошибки.   

    

 Требования к написанию школьного реферата.   

Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она предполагает предварительный выбор выпускником 

интересующей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов.   

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как 

«краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов 

научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других источников». Однако 

выпускники школы не всегда достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые 

предъявляются к ее выполнению   

   

1. Тема реферата и ее выбор.   

Основные требования к этой части реферата:   

·   тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения   

·   в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими    

·    следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, 

а также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий.   

2. Требования к оформлению титульного листа   

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. 

Ф.И.О. руководителя, внизу – населенный пункт  и год написания.   

3. Оглавление   

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто учителя*не настаивают на этом кажущемся им 

формальном требовании, а ведь именно с подобных «мелочей» начинается культура научного труда.   



Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка литературы.   

4. Основные требования к введению   

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может рассматриваться в связи с 

невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, 

которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое 

может иметь практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из 

практических соображений.   

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. 

Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее личностных 

качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф реферата.   

    

 4.   Требования к основной части реферата   

 Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников 

очень объемных рефератов, превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого попавшегося материала. 

Средний объем основной части реферата — 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на 

обоснованное распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения.   

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных источников, также должна включать в себя собственное 

мнение учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты.   

6. Требования к заключению   

Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во 

введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и 

учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются представить материал, продолжающий изложение проблемы. 

Объем заключения  2-3 страницы.   

7. Основные требования к списку изученной литературы   

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). 

Необходимо указать место издания, название издательства, год издания.   

8. Основные требования к написанию реферата   

Основные требования к написанию реферата следующие:   

·   Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.)   

· Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объему и степени научности.   

·   Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов    



     

·   Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата.   

9. Выставление оценки за реферат   

В итоге оценка складывается из ряда моментов:    

• соблюдения формальных требований к реферату.   

• грамотного раскрытия темы:   

• умения четко рассказать о представленном реферате   

·   способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них.   

   

   


