
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «Биологии» для 5-9 классов разработана на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; Основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Аджидадинская СОШ». Учебного плана МКОУ «Аджидадинская  СОШ» на 2021 – 

2022 учебный год. Рабочей программы к линии УМК В.И. Сивоглазова. 5-9 классы, (Биология. Рабочая программа к линии 

УМК В.И. Сивоглазова. 5-9 классы, В.И. Сивоглазов, М.: Дрофа, 2019). 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования, требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, фундаментальным ядром содержания основного общего образования, примерной программой по биологии. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественныхнаук изучающих природу, а также научные методы и пути 

познания человеком природы. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие представления о структуре 

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

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых 

организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В 

курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, 

особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, 

растений, животных, вирусов, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 

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

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза и формировании социальной среды. Даѐтся определение систематического положения человека в ряду живых 

существ, его генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях 

строения и функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения 

здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарно- гигиенической службе, охране природной среды, 

личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, 

спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях еѐ организации, знакомятся с 

современными достижениями в области биологии, осознают 
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место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также 

проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования; в содержание курса интегрированы сведения из 

биологии, географии, химии и экологии. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, 

коммуникационных и информационных областях. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

Роль биологии в системе школьного образования обусловлена еѐ значением в 

формировании общей культуры подрастающего поколения, воспитании творческой 

личности, осознании своей ответственности перед обществом за сохранение жизни на Земле. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

получение школьниками знаний о живой природе; 

осознание жизни как наивысшей ценности; 

овладение знаниями в области практического применения биологических 

закономерностей; 

развитие личности учащихся, стремление к самообразованию; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью и использование 

приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Цели и задачи курса биологии в 5-9 классах. 

Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета 
«Биология» формулируют цели изучения предмета и обеспечивают целостность 

биологического образования в основной школе. Их фундамент формировался в начальной 

школе в курсе окружающего мира. 

1) Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении 

биологии в жизни человека и общества. Жизнь – самый мощный регулятор природных 

процессов, развертывающихся в наружных оболочках Земли, составляющих ее биосферу.  

Именно это имел в виду В.И. Вернадский, называя жизнь самой мощной геологической 

силой, сравнимой по своим конечным последствиям с самыми мощными природными 

стихиями. Вся жизнь и деятельность людей осуществляется в биосфере. Она же является 

источником всех доступных видов ресурсов. Даже солнечную энергию мы получаем при 

посредстве биосферы. Поэтому знание основ организации и функционирования живого, его 

роли на Земле – необходимый элемент грамотного ведения планетарного хозяйства. 

2) Формирование представления о природе как развивающейся системе. 

Космология и неравновесная термодинамика во второй половине ХХ века ознаменовали 

окончательную победу принципа развития в естествознании. Всем природным объектам 

свойственна та или иная форма развития. Тем не менее, последние достижения в этой 

области еще не стали достоянием курсов средней школы. Роль биологии в формировании 

исторического взгляда на природу в этих условиях многократно возрастает. Наконец, 

школьная биология как никакая другая учебная дисциплина позволяет продемонстрировать 

познавательную силу единства системного, структурно-уровневого и исторического подхода 

к природным явлениям. 

3) Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного 

хозяйства, биотехнологии. Современному человеку трудно ориентироваться даже в его 

собственном хозяйстве, не имея простейших представлений о естественнонаучных основах 
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всех перечисленных отраслей человеческой деятельности. Наконец, ведение здорового 

образа жизни немыслимо вне специальных биологических знаний. 

4) Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса 

биологии и их использованием в практической жизни. Ближайшим итогом овладения 

школьным курсом биологии должно быть овладение главными представлениями этой науки 

и навыком возможно более свободного и творческого оперирования ими в дальнейшей 

практической жизни. Главный экзамен по биологии человек сдает всю жизнь, сознавая, 

например, что заложенный нос является следствием отека, что мороз, ударивший до 

выпадения снега, уничтожает озимые и заставляет пересевать поля весной, что детей не 

приносит аист. Когда наш бывший ученик встречается с не известной ему проблемой, он 

должен хотя бы понимать, в какого рода книге или у какого специалиста ему надо 

проконсультироваться. Наконец, без изучения основ биологии применение на практике 

знаний других естественных и общественных предметов может оказаться опасным как для 

него самого, так и для окружающих. 

5) Оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы на 

основе овладения системой экологических и биосферных знаний, определяющих граничные 

условия активности человечества в целом и каждого отдельного человека. Могущество 

современного человечества, а нередко и отдельного человека настолько высоки, что могут 

представлять реальную угрозу окружающей природы, являющейся источником 

благополучия и удовлетворения всех потребностей людей. Поэтому вся деятельность людей 

должна быть ограничена экологическим требованием (императивом) сохранения основных 

функций биосферы. Только их соблюдение может устранить угрозу самоистребления 

человечества. 

6) Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни. Первым 

условием счастья и пользы для окружающих является человеческое здоровье. Его 

сохранение – личное дело каждого и его моральный долг. Общество и государство призваны 

обеспечить социальные условия сохранения здоровья населения. Биологические знания – 

научная основа организации здорового образа жизни всего общества и каждого человека в 

отдельности. 

Задачи: 
- формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека 
как части природы, продукта эволюции живой природы; 

- формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 
жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

- приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 
познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 
созидательную экологическую деятельность; 

- создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона. 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов (растений); о роли 
биологической науки в практической деятельности; методах познания живой 
природы. 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не 

его частей. Поэтому в программах 5–9 классов строение и функции организмов 

рассматриваются не отдельно по органам и системам органов, а в виде целостных планов 
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строения. Особенное внимание при этом уделяется роли каждой части организма в 

функционировании целого. Идейным стержнем программы 8-го класса является 

рассмотрение роли основных функциональных систем в поддержании гомеостаза и 

постоянства внутренней среды организма. Основной идеей программы 9-го класса служит 

регуляция жизненных процессов как основа устойчивого существования и развития, 

показанная на всех уровнях организации живого. 

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии 

состоит в том, что историческое воззрение на природу проводится с самого начала изучения  

предмета в основной средней школе. В программе 5–7-го классов показана историческая 

связь планов строения и жизненных циклов важнейших групп живых организмов. В 

программе 8-го класса показано историческое становление основных структур и функций 

человеческого тела. В 9-м классе исторический подход последовательно проведен не только 

в эволюционных, но и в экологических разделах курса. 

Экосистемный подход. Биологическое образование в средней школе должно быть, 

экологически ориентированным на решение практических задач, стоящих перед 

человечеством. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология». 

Образовательная дисциплина «Биология» - одна из основных базовых в структуре 

содержания основного общего и среднего общего образования, неотъемлемая составная 

часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс. 

Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение биологии в 5 и 6 классе 

отводится 35 годовых часа из расчета 1 час в неделю. В 7-9 классах – 2 часа в неделю. 

Учебное содержание курса биологии включает следующие курсы: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 35 часа, 1 час в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 35 часа, 1 час в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 68 часов, 2 часа в неделю; 

Биология. Человек. 8 класс 70 часов, 2 часа в неделю; 

Биология. Общие закономерности. 9 класс 70 часов, 2 часа ч в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Биология». 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируются ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 

научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

- понимания сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии 

позволяет сформировать: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

- понимание необходимости здорового образа жизни; 

- осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
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Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию биологической терминологии и символики; 
- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

- развитию способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе 

биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического 

отношения к объектам живой природы. Все выше обозначенные ценности и ценностные 

ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к 

природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 

красоты. 

Планируемые результаты   освоения   учебного   предмета   указаны   в   разделе 

«Содержание учебного предмета» 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Биология. 5 класс. Введение в биологию. 35 часов. 

Данный курс предназначен для изучения основ биологии в 5 классе 

общеобразовательной школы и является пропедевтическим курсом для линии естественно- 

научного образования в средней школе для 5—11 классов. Линия разработана В.И. 

Сивоглазовым. Курс завершает изучение природы в рамках единого интегрированного 

предмета, поэтому в его содержании большое внимание уделено раскрытию способов и 

истории познания природы человеком, представлены основные естественные науки, 

выделена специфическая роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни 

человека. Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, ее разнообразием, 

с природой родного края и своей страны, учащиеся готовы воспринять картину мира, 

которая раскрывается перед ними в курсе 5 класса. При этом учитель строит учебную 

программу таким образом, чтобы исключить дублирование учебного материала начальной 

школы. 

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение учащимисяследующих целей: 

- освоение знаний о многообразии объектов природы; 

- связи мира живой и неживой природы; 

- об изменении природной среды под воздействием человека; 
- овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, 

описывать их результаты, формулировать выводы; 

- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения познавательных задач; 

- воспитание положительного эмоционально- ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений в повседневной жизни, для безопасного 
поведения в природной среде и оказания простейших видов первой медицинской 
помощи. 

Эта учебная программа составлена с опорой на личностно-ориентированный подход в 

обучении. В связи с особой важностью для предмета «Биология» таких методов и приемов 

учебной деятельности учеников, как наблюдение, проведение несложных опытов, 
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измерений, на протяжении всего курса изучения материала представлены лабораторные и 

практические работы, предусмотренные программой, составленной учителем. Лабораторные 

и практические работы проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся 

с установленными правилами техники безопасности. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

С целью достижения высоких результатов образования для реализации своей программы 

учитель использует: 

- формы образования — урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 
учащихся, комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы и 
т. д.; 

- технологии образования — индивидуальная работа, работа в малых и больших 
группах, проектная (начальные этапы) деятельность, развивающее, опережающее и 
личностно-ориентированное обучение и т. д.; 

- методы мониторинга знаний и умений учащихся — тесты, контрольные работы, 
устный опрос, творческие работы и т. д. 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (9 часов) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов. Биология 

— наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения 

природы: наблюдение, эксперимент, измерение. Оборудование для научных исследований. 

Увеличительные приборы. Клетка и ее строение. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы, органоидов. Хромосомы. Различия в строении растительной, 

животной и грибной клеток. Химический состав клетки. Вода и другие неорганические 

вещества и их роль. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в 

окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные). Знакомство с 

оборудованием для научных исследований. Определение метода изучения. Изготовление 

водяной линзы. Устройство светового микроскопа. Строение клеток растений и животных. 

Крахмал и жиры в клетках растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- основные признаки живого; 

- устройство светового микроскопа; 

- основные органоиды клетки; 

- основные органические и неорганические вещества клетки; 
- ведущих естествоиспытателей. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать значение биологических знаний в повседневной жизни; 

- характеризовать методы биологических исследований 

- работать с лупой и световым микроскопом; 

- узнавать органоиды клетки; 

- объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- составлять план выполнения учебной задачи. 
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Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 часов) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие и классификация 

живых организмов. Вид. Царства живой природы. Признаки основных царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, роль в природе 

и жизнедеятельности человека. Охрана живой природы. 

Лабораторные и практические работы. Изучение окаменелостей. Путешествие в царство 

бактерий. Строение шляпочных грибов. Изучение плесени. Из чего состоит тина. Строение 

мха. Определение деревьев по плодам. Определение возраста дерева. Ядовитое семейство. 

Ископаемые простейшие. Тайный мир аквариума. Актинии и медузы.Паукообразные и 

насекомые. Земноводные и пресмыкающиеся. Строение птичьего пера. Строение скелета 

позвоночного. Экскурсии в природу (виртуальные и натуральные). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- признаки строения и жизнедеятельности изучаемых объектов; 
- основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять принадлежность объекта к царству; 

- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

- узнавать объекты в природе и на рисунках; 

- устанавливать черты приспособленности организмов к среде; 

- объяснять роль представителей царств в жизни человека. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- проводить простейшую классификацию живых организмов; 
- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 часов) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков. 

Природные зоны Земли. Жизнь в морях и океанах. 

Лабораторные и практические работы. Распространение семян в наземно-воздушной 

среде. Животные-двойники с разных материков. Определение (узнавание) растений и 

животных с использованием различных источников информации. Исследование 

особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- основные среды обитания живых организмов; 
- природные зоны планеты и их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать различные среды обитания; 

- характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

- сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

- выявлять черты приспособления живых организмов к определенным условиям; 

- приводить примеры обитателей морей и океанов; 
- наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 
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- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
Раздел 4. Человек на Земле (4 часа) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. 

Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный. Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие и его сохранение. Важнейшие 

экологические проблемы. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и 

образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи. 

Демонстрация. Ядовитые растения и опасные животные. 

Лабораторные и практические работы. Сравнение человека и шимпанзе. По 

страницам Красной книги. Жалящие насекомые. Первая помощь при обморожении и 

тепловом ударе. Измерение своего роста и массы тела. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- предков человека, их характерные черты и образ жизни; 

- основные экологические проблемы; 
- правила поведения человека в опасных ситуациях. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 
природу; 

- объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- различать в природе и на рисунках опасные для человека виды растений и животных; 
- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом §а и его компонентами. 
Личностные результаты обучения 

- Формирование ответственного отношения к учебе. 

- формирование познавательного интереса и мотивации к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознание ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры. 
Критерии оценки качества знаний 

Достижения личностных результатов оцениваются на качественном уровне (без отметок). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ. 

 

Биология. 6 класс. Живой организм. 35 часов. 

Изучение биологии в 6 классе средней общеобразовательной школы по ИУМК 
«Живой организм» является продолжением линии освоения биологических дисциплин, 

начатой в 5 классе учебником «Введение в биологию» В. И. Сивоглазова и А. А. Плешакова. 

Курс «Живой организм» построен на основе сравнительного изучения основных групп 
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организмов, их строения и жизнедеятельности. В процессе освоения новых знаний и умений  

ученик приобретет опыт и навыки: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 
процессы; 

- владеть составляющими исследовательской деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе. 

По окончании изучения курса выпускник 6 класса должен: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 

- 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 растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 
одной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы к окончанию 6 класса у учащихся необходимо сформировать готовность и 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. Школьники должны освоить 

универсальные учебные действия и научиться их использовать в учебной и познавательной 

деятельности. Формирование индивидуальных образовательных траекторий на данном этапе 

обучения зависит от учителя. В предметной области предполагается 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; овладение понятийным 

аппаратом биологии; приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

Программой предусмотрен интегрированный подход к обучению с привлечением 

информационно- коммуникативных технологий и использованием учебно-методических 

комплектов серии «Навигатор», которые позволяют разбить изучаемый материал на 

основной и дополнительный (в программе отмечен *) и реализовать личностно- 

ориентированный подход к обучению путем создания индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Раздел 1. Строение живых организмов (17 часов) 

Чем живое отличается от неживого. Химический состав клетки. Строение 

растительной и животной клеток. Деление клетки. Ткани растений и животных. Органы 

цветковых растений. Органы и системы органов животных. Организм как единое целое. 
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Практическая работа. Объекты живой и неживой природы (может проводиться 

виртуально). Лабораторные работы (могут проводиться виртуально). Определение состава 

семян пшеницы. Определение свойств белков, жиров, углеводов. Лабораторные и 

практические работы. Работа с микроскопом (устройство микроскопа и правила работы с 

ним). Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). Изготовление 

микропрепарата кожицы лука или другого объекта. Лабораторная работа. Изучение митоза в 

клетках корешка лука (на готовом микропрепарате или виртуально). Лабораторная работа. 

Ткани живых организмов. Определение растительных и животных тканей (на готовых 

микропрепаратах и/или виртуально). Лабораторные и практические работы. Типы корневых 

систем (на гербариях или виртуально). *Различное листорасположение (на гербариях, живых 

растениях или виртуально). Виды плодов (на натуральных объектах или виртуально). 

Практическая работа. Системы органов животных (по рисункам или виртуально определить, 

какая система органов изображена). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «ткань», «орган», «организм», 

«органоид», «хромосома», «вегетативные органы», «генеративные органы», «система 

органов»; 

- основные органоиды клетки, особенности строения растительной клетки; 
- органы и системы органов растений и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать на таблицах и рисунках органоиды клетки, растительные и животные 
ткани, основные органы и системы органов; 

- устанавливать взаимосвязь между строением и функцией. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с различными источниками информации; 

- давать определения; 

- работать с биологическими объектами. 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов. 13 часов. 

Питание и пищеварение. Дыхание. Транспорт веществ в организме. Выделение. 

Обмен веществ и энерги. Опорные системы клетки и организма. Движение. Координация и 

регуляция. Размножение организмов. Рост и развитие организмов 

*Лабораторные работы. Действие слюны на крахмал (виртуально). Действие 

желудочного сока на белок (виртуально). Образование крахмала на свету (виртуально или на 

натуральном объекте). Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих 

семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

*Демонстрация анимаций. Перемещение пищеварительного пузырька у простейших. 

Перемещение хлоропластов. Лабораторная работа. *Строение и свойства костей. 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, коллекций 

насекомых. Демонстрации анимаций. Движение инфузории туфельки. Перемещение 

дождевого червя. Лабораторная работа. Сравнение головного мозга позвоночных. 

Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного рефлексов, 

моделей нервных систем, органов чувств растений, выращенных после обработки ростовыми 

веществами. Практическая работа. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Демонстрация способов размножения растений; разнообразия и строения соцветий. 

Лабораторные и практические работы. *Влияние различных факторов на прорастание семян 

(виртуально или на натуральных объектах). *Прорастание семени фасоли (виртуально и на 

натуральных объектах). Определение типов развития животных. Демонстрация различных 

представителей эукариот, их многообразия, особенностей строения и размножения. 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

- суть понятий и терминов: «питание», «пищеварение», «фотосинтез», «дыхание», 
«транспорт веществ», «обмен веществ», «координация», «регуляция», «выделение», 
«размножение», «опыление», «оплодотворение», «рост», «развитие»; 

- органы и системы, обеспечивающие основные процессы жизнедеятельности 
организма. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности; 
- различать способы размножения (половое, бесполое) и развития (прямое и с 

превращением); 

- сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов в результате 
наблюдения, описывать результаты и делать выводы; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- организовывать свою учебную деятельность под руководством учителя; 

- планировать свою работу под руководством учителя; 

- взаимодействовать в процессе обучения с учителем и одноклассниками; 

- работать с текстом учебника и компьютерного диска; 

- оценивать свой ответ и свою работу, а также работу одноклассников. 
Личностные результаты обучения 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- развитие навыков обучения; 

- формирование норм и навыков поведения в классе, школе, дома, на природе; 

- формирование доброжелательного и терпимого отношения к мнению других людей; 
- формирование навыков сотрудничества с другими людьми в процессе выполнения 

совместной работы; 

Критерии оценки качества знаний 

Достижения личностных результатов оцениваются на качественном уровне (без отметок). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 

1. Формирование ИКТ-компетентности учающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
- выступать   с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое 
взаимодействие). 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
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Выпускник научится: 

- строить математические модели; 
Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
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тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому; 

- интерпретировать текст: 
- сравнивать   и   противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить способы проверки противоречивой информации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Биология» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5-6 классе являются 
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следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5–6-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

– осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 
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Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5-6-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 
– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. 5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и 

природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа 

жизни: 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности 
 

III. Учебно-тематический план 

5 класс. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостояте 

льные 

работы 

учащихся 

Уроки Тестевые 

работы 

Контрольн 

ые работы. 

Количеств 

о часов. 

1 Живой организм: 
строение и изучение 

9  2  3 

2 Многообразие живых 
организмов 

15  4  4 

3 Среда обитания живых 
организмов 

6  1  1 

4 Человек на Земле 4  1  1 

5 Резерв 1     
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  35  8  9 
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6 класс. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостояте 

льные 

работы 

учащихся 

Уроки Тестевые 

работы 

Контрольн 

ые работы. 

Количеств 

о часов. 

1 Строение живых 
организмов 

17  4  2 

2 Жизнедеятельность 
организмов. 

14  3  2 

3 Организм и среда 3  1  1 

4 Резерв      

  35  8  5 

 
ВПР 

 

Для достижения более высоких результатов обучающихся 5–9 классов следует 

обратить внимание на повторение и закрепление следующего учебного материала: 

− «Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы»; 

− «Вирусы – неклеточные формы жизни»; 

− «Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов 

растений и животных, выявление изменчивости организмов»; 

− «Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека»; 

− «Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека»; 

− «Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека»; 

− «Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека»; 

Организационно-методические аспекты формирования функциональной 

грамотности на уроках биологии 

Проектирование развития естественно-научной грамотности обучающихся должно 

обеспечивать целостность урочной и внеурочной формы образовательного процесса. Это 

значит, что в каждый урок или внеурочное занятие должны быть включены ситуационные и 

контекстные задачи, выполнение которых способствует развитию функциональной 

грамотности взрослеющей личности. 

Одним из условий формирования функциональной грамотности является введение на 

уроках биологии компетентностно-ориентитрованных заданий. 

В основу компетентностно-ориентированных заданий должны быть положены задания, 

построенные на практико-ориентированных ситуациях. 

Необходимо, чтобы изучение каждой темы и раздела курса биологии сопровождалось 

решением компетентностно-ориентитрованных заданий. 

В процессе формирования функциональной грамотности, наряду с рассмотрением 

компетентностно-ориентитрованных заданий, необходимо выполнять с обучающимися 

проектную и исследовательскую учебную деятельность. 
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Основные усилия необходимо сосредоточить на формировании способности у 

обучающимихся использовать предметные знания и умения при решении задач, 

приближенным к реальным (жизненным) ситуациям. 

Чтение учебных текстов биологического содержания и выполнение заданий к ним 

способствуют формированию читательской и естественно-научной грамотности у 

школьников. Эти виды грамотности являются составляющими функциональной 

грамотности. 

 

 
 

Критерии оценивания 

 

Отметка ученических действий. 

 

В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального списка 

учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может 

ориентироваться на следующие уровни. 

 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение обучающимися заданий этого уровня 

опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реакции); 

 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций; 

 

- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них и 

использовать при выполнении химического эксперимента. 

 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 

знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизированного учета. 

 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и применение 

их в аналогичных ситуациях; 

 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических 

веществ; 

 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или 

по указанию учителя и фиксировать его результаты. 
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Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, 

выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления. 

Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются 

узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная 

мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне. 

 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у обучающихся: 

 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и 

строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 

 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 

направлением, выходом продукта); 

 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и 

анализировать его результаты; 

 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники 

необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и 

представлять в соответствующей форме; 

 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественнонаучной картины 

мира. 

 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в учебной 

практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается на 

репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими приемами 

умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, 

абстрагирование, классификация) 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 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 применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,  

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

 

Оценка "4": 

 

1. Знание всего изученного программного материала. 

 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 
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3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "2": 

 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "1": 

 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

 

Оценивание устного ответа. 

 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 

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

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
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правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

 

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

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

 

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 

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

 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 
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6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 

2. не делает выводов и обобщений. 

 

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

в пределах поставленных вопросов; 

 

4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

 

5. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Примечание. 

 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 

2. допустил не более одного недочета. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 

2. или не более двух недочетов. 

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 

1. не более двух грубых ошибок; 
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2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 

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

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

 

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

выставлена оценка "3"; 

 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Примечание. 

 

1. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 

1. правильно определил цель опыта; 

 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 

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

 

6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

 

7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: 

 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
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2. или было допущено два-три недочета; 

 

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

 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

 

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

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

 

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

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей; 

 

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

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

 

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

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка умений проводить наблюдения. 

 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
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3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

 

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

 

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

 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; 

 

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

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

 

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

 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

 

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