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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа составлена с учетом основных нормативных правовых документов: 

Законов: 

- Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программ: 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Приказов: 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Туроверо-Россошанской основной общеобразовательной школы; 

-основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ; 

- Положение о порядке утверждения и структуре рабочих программ учебных курсов (предметов) дисциплин (модулей) МБОУ Туроверо-Россошанской 

ООШ; 

- Учебный план МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ на 2022-2023 учебный год; 

- Годовой календарный учебный график МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ на 2022-2023 учебный год; 

- Разработана применительно к учебной программе «Биология. Общие закономерности». Учебник линии Сонин Н.И., Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б.  Издательство 2019г., Общество с ограниченной ответственностью М/ДРОФА.  Рабочая программа «Биология. Общие закономерности» 

в 9 классе составлена на основе Примерной программы основного общего образования по биологии и авторской программы Н. И. Сонина, В. Б. 

Захарова и ориентирована на работу по учебникам: Сонин Н.И., Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б.. Биология. Общие закономерности 9 

класс. 

 

 

 

 
Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и производственной деятельности в любой 

отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и эффективности 



получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт 

общего образования. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с 

живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

ЦЕЛИ биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивным 

с точки зрения  решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

 Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования  в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. То есть глобальными целями биологического образования являются: 

-социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- ПРИОБЩЕНИЕ к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

     Помимо этого биологическое образование призвано обеспечить: 

-ОРИЕНТАЦИЮ в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни  во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

-РАЗВИТИЕ познавательных мотивов , направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоении основ научных знаний, овладение методами исследования природы, формирование интеллектуальных умений; 

 -ОВЛАДЕНИЕ ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

-ФОРМИРОВАНИЕ у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры, как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы; 

Предполагаемые результаты обучения. 

Достижение учащимися следующих личностных результатов: 

1. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 



3. формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать. строить 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными   результатами   освоения  выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 I. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

-приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

-классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

-различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 



-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2.        В ценностно-ориентационной сфере: 

-знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3.        В сфере трудовой деятельности: 

-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

-соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.        В сфере физической деятельности: 

        освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растения укусах животных, 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и от 

дыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений 

за состоянием собственного организма. 

5.        В эстетической сфере: 

     овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Место курса в учебном плане. 

В учебном плане МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ на изучение биологии в 6 классе основной школы отводится 2 ч в неделю. Курс рассчитан на 68 

ч. В 9 классе, в соответствии с производственным календарём на 2022 – 2023 учебный год, фактически в текущем учебном году реализуется 65 

учебных часов. (праздничные дни 01.05., 08.05, 09.05).  Программный материал будет реализован в полном объёме за счёт уплотнения материала. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ БИОЛОГИИ. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения биологии 

Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 



Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

     Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

     Оценка экологического риска взаимоотношения человека и природы; 

Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 

составлять сложный план текста; 

владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование, использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как физическое моделирование ; 

получать информацию из различных источников; 

определять объект и аспект анализа и синтеза; 

определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

Предметными результатами по биологии является сформированность следующих умений: 

Определять роль в природе различных групп организмов; 

Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов; 

Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

Перечислять свойства живого организма; 

Различать по (таблице) основные группы живых организмов; доядерные (бактерии) и ядерные (растения, животные, грибы), а так же основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные) и животных; 

Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

Понимать смысл биологических терминов; 

Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 



Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

                                                                    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии  

Учащийся 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 в 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; ста вить 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. 

Учащийся 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 научнопопулярной литературе, специализированных биологических 

словарях, справочниках, интернетресурсах, 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, эмоциональноценностное 

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 свер 

стников; 



• 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 совмест 

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Биосфера, ее структура и функции 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад 

в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 

действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети 

питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистем 

Биосфера и человек 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 

ресурсами населения планеты. 

 Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

 Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Формы организации учебного процесса 

При изучении биологии использую такие методы: общедидактические лекция, рассказ, беседа, работа с книгой, экранные пособия. эксперимент, 

наблюдение, практическая работа; 



типы уроков: вводный, изучение нового материала, обобщающий, учетно-проверочный. Виды урока с учетом характера деятельности учителя и 

учащихся: урок-лекция, урок объяснительный, проблемный, использования технических средств (телеурок, киноурок). 

Формы организации контроля 

При обучении общей биологии применяются лабораторные уроки, зачеты, тесты, защиты проектов. 

 

 
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

№п/

п 
Тема раздела Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности  обучающихся 
УУД 

1 Введение. 

Раздел 

1. Эволюция 

живого мира 

на Земле (2 ч) 

Место курса «Общая биология» в 

системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических 

науках. Цели и задачи курса. Значение 

предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей 

биосферы Земли. 

Элементный состав клетки. 

Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи и 

объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их 

вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого 

вещества. 

Неорганические молекулы живого 

вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое 

Объясняют роль биологических знаний в 

жизни человека. Выделяют существенные 

признаки живых организмов. Определяют 

основные методы биологических 

исследований. Сравнивать химический состав 

живых организмов и тел неживой природы, 

делать выводы на основе сравнения. Решать 

поисковые задачи, требующие знаний из 

курса биологии 5—8 классов. Использовать 

при обсуждении материала результаты 

собственных исследований в ходе 

лабораторных работ. Подтверждать единство 

живой и неживой природы, используя ранее 

полученные знания о химическом составе 

живых организмов, о взаимосвязи организма 

и окружающей среды. Пояснять значения 

понятий «микроэлементы» и «ма-

кроэлементы». Использовать умение работать 

с рисунками и схемами для получения новой 

информации о биогенной миграции атомов. 

Называть источники неорганических и 

органических веществ для живых 

организмов. Объяснять значения ранее 

изученных понятий «аэробы», «анаэробы», 

«цианобактерии». Приводить доказательства 

необходимости для биологических систем 

воды, атмосферного кислорода и 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Планируют общие способы работы. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Строят логические цепи 

рассуждений 



поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. 

Биологические полимеры — белки; 

структурная организация. Функции 

белковых молекул. Углеводы. 

Строение и биологическая роль. Жиры 

— основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник 

энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации 

из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. 

Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

 

минеральных солей, используя знания 

материала предшествующих курсов 

биологии. Использовать при аргументации 

ответов результаты собственных 

исследований, проводимых ранее в домаш-

них условиях.  

2 Тема 2. 

Структурная 

организация 

живых 

организмов (15 

ч) 

Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и 

фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке. 

Прокариотические клетки; форма и 

размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация 

метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. 

Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. 

Цитоскелет. Включения, значение и 

Использовать ранее полученные знания для 

обоснования функций химических 

соединений, содержащихся в живых системах 

разного уровня организации. 

Комментировать ответы одноклассников, 

оценивая правильность и полноту 

приводимых ими аргументов, доказательств. 

Работать со шрифтовыми выделениями в 

тексте, подтверждать вывод конкретными 

примерами из жизни любого представителя 

живой природы. Выделять существенные 

признаки строения клеток представителей 

разных царств живой природы. Устанавли-

вать взаимосвязь строения клеток и 

выполняемых ими функций. Объяснять 

значения понятий «прокариоты» и 

«эукариоты». Различать на рисунках и 

таблицах основные части и органоиды 

клетки, пояснять их функции. Зарисовывать 

Оценивают достигнутый результат. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Учатся устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Умеют слушать и слышать друг 

друга 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Выделяют и 

формулируют проблему.   

Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов. Определяют основную и 



роль в метаболизме клеток. Клеточное 

ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин (гетерохроматин), 

ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. 

Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и 

преобразования 

хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Клеточная теория строения 

организмов. 

 

схему строения растительной клетки, 

обозначая на ней только те составные части, 

которые отличают ее от животной клетки. 

Обосновывать правомерность утверждения: 

«Клетка — живая система, все части которой 

взаимосвязаны». Выделять свойства, 

характерные для любой живой системы, а 

следовательно, выявлять общие 

биологические закономерности. Доказывать, 

что клетки представителей всех царств живой 

природы обладают свойствами живого и 

являются биологической системой, функцио-

нирующей как единое целое. Объяснять суть 

аэробного клеточного дыхания, пользуясь 

схемой, знакомой по материалам 5—8 

классов. Подтверждать примерами 

химических реакций взаимосвязь процессов 

дыхания и питания клетки (сравнивать 

процессы фотосинтеза и дыхания растений). 

Приводить примеры аэробного и анаэробного 

дыхания. Использовать ранее полученные 

знания о функциях ядра, хромосом и ДНК. 

Объяснять суть понятий «соматические 

клетки», «гаметы», «митоз», «хроматиды», 

известных из предыдущих курсов биологии.. 

второстепенную информацию.  

Учатся устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Умеют слушать и слышать друг 

друга. 

 

3 Тема 3. 

Размножение 

и 

индивидуально

е развитие 

организмов (5 

ч) 

Сущность и формы размножения 

организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое 

размножение животных и растений; 

образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. 

Биологическое значение полового 

размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза 

и овогенеза. Оплодотворение. 

Характеризуют и сравнивают основные 

среды обитания, а также называют виды 

растений и животных, населяющих их. 

Выявляют особенности строения живых 

организмов и объясняют их взаимосвязь со 

средой обитания. Приводят примеры 

типичных обитателей материков и 

природных зон. Прогнозируют последствия 

изменений в среде обитания для живых 

организмов. Объясняют необходимость 

сохранения среды обитания для охраны 

редких и исчезающих биологических 

объектов. Называют природные зоны Земли, 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Умеют заменять термины 

определениями 

Сличают способ и результат своих 



Эмбриональный период 

развития. Основные закономерности 

дробления; образование однослойного 

зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. 

Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и 

систем. Постэмбриональный период 

развития. Формы постэмбрионального 

периода развития. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. 

Старение. 

Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и 

К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова 

об эмбриональной изменчивости. 

 

характеризуют их основные особенности и 

выявляют закономерности распределения 

организмов в каждой из сред 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

Умеют брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

 

 

4 Тема 4. 

Наследственн

ость и 

изменчивость 

Открытие Г. Менделем 

закономерностей наследования 

признаков. Гибридологический метод 

Приводить аргументированные 

доказательства выводов и обобщений, 

представленных в тексте учебника. Называть 

движущие силы и результаты эволюции. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Составляют план и 



организмов (15 

ч) 

 

 

изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов в определении 

признаков. 

 Демонстрация. Карты хромосом 

человека. Родословные 

выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные 

аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

 Лабораторная работа 

Решение генетических задач и 

составление родословных. 

Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

 Демонстрация. Примеры 

модификационной 

изменчивости. 

 Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой 

(размеры листьев растений, 

антропометрические данные 

Выделять признаки различия наследственной 

и ненаследственной изменчивости. 

Проводить наблюдения, выявляющие 

наличие признаков индивидуальной 

изменчивости у представителей одного вида 

птиц или одной породы домашних животных. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

оформлять дневник исследователя. 

Объяснять значения ранее изученных 

понятий «ген», «хромосома», «ДНК», 

«митоз», «мейоз», «генетика», «экология», 

«молекулярная биология». Использовать 

словарь для расширения своего словарного 

запаса или повторения изученных ранее 

определений. Комментировать рисунки, на 

которых представлено потомство, 

появившееся при половом и бесполом 

размножении. Приводить примеры мутаций и 

модификаций, выделять отличительные 

признаки тех и других изменений. Развивать 

навыки самостоятельной исследовательской 

работы, использовать теоретические знания 

при объяснении полученных результатов. 

Использовать свое умение проводить 

самостоятельно исследование, выявлять 

изменения признаков организма под 

действием факторов внешней среды. 

Проводить предварительную теоретическую 

подготовку, изучив самостоятельно значение 

понятия «норма реакции», приведенного в 

тексте учебника. Использовать при 

исследовании предложенных объектов 

принятый в данной линии учебников единый 

план работы: указать цель, ход, результат 

исследования и сделать вывод. Объяснять 

значение понятия «генотип». Доказывать 

экспериментальным путем существование 

пределов модификационной изменчивости, 

последовательность действий. 

Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. Понимают 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции. Умеют слушать и слышать 

друг друга. 



учащихся). 

Центры происхождения и 

многообразия культурных 

растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и 

животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. 

Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности 

 

заложенных в генотипе. Объяснять значения 

понятий «популяция», «генофонд», 

«генотип», «волны жизни». Составлять 

вопросы для одноклассников, в которых 

использованы названные выше понятия. 

 

5 

 

 

 

Тема 5 

Эволюция 

животного 

мира на 

Земле (12 

часов) 

Единство химического состава живой 

материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное 

строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как 

основа существования живой материи. 

Рост и развитие. Раздражимость; 

формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические 

ритмы и их значение. Дискретность 

живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; 

формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая 

характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. 

Аргументировать свою точку зрения при 

обсуждении доказательств биологической 

природы человека. Выделять существенные 

признаки организма человека, связанные с 

прямо-хождением, трудовой деятельностью. 

Использовать знания из курса «Человек» о 

строении головного мозга человека, поясняя, 

почему мозг древних людей со 

слаборазвитыми лобными долями ученые 

считают более примитивным. Объяснять 

значение понятия «антропогенез». Называть 

движущие силы антропогенеза. Приводить 

примеры из собственной жизни, 

доказывающие значение для человека второй 

сигнальной системы. Проводить самоанализ, 

выделяя общеучебные навыки, которые были 

приобретены за годы обучения в основной 

школе. Использовать дополнительную 

литературу, подтверждающую роль 

социальных факторов в становлении 

человека. Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе, в том числе в своей местности. 

Давать свою оценку значения экологической 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Умеют заменять термины 

определениями 

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

Умеют брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

 

 



Видовое разнообразие. 

Развитие биологии в додарвиновский 

период 

Развитие биологии в додарвиновский 

период. Господство в науке 

представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности 

живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. 

Эволюционная теория Ж. Б. Латарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении 

видов путем естественного отбора 

Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный 

материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Вид — элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. 

Микроэволюция 

Вид как генетически изолированная 

система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура 

вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция 

грамотности людей, их нравственных качеств 

и разумной культуры потребления для 

сохранения и дальнейшего существования 

нашей цивилизации. Объяснять значения 

понятий «систематика», «систематическая 

группа», «классификация». Выделять 

существенные признаки систематической 

группы, вида как основной систематической 

единицы. Определять принадлежность 

предлагаемых биологических объектов к 

определенной систематической группе. 

Пояснять, почему показателем многообразия 

живых организмов считают количество суще-

ствующих в природе видов. Объяснять 

значение работ К. Линнея, 

Ч. Дарвина, новейших достижений в области 

генетики, биохимии, молекулярной биологии 

в создании современной системы органиче-

ского мира. Проверять свое знание 

современной систематики в ходе составления 

схем, требующих выделения царств живой 

природы и систематических групп в царстве 

Растения и царстве Животные. Доказывать 

разнообразие бактерий, используя рисунки, 

знакомые из курса «Растения». Приводить 

примеры положительной и отрицатель- й 

роли бактерий на Земле и в жизни человека. 

Использовать ранее полученные знания для 

объяснения разнообразных типов питания, 

дыхания, передвижения бактерий. 

Доказывать, что бактерии обладают всеми 

свойствами живого. Приводить примеры 

практического применения знаний о 

болезнетворных бактериях в повседневной 

жизни. Составлять план ответа на тему «Роль 



— элементарная эволюционная 

единица. Пути и скорость 

видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 

 Лабораторные и практические 

работы 

Изучение изменчивости, критериев 

вида, результатов искусственного 

отбора на сортах культурных 

растений*. 

Биологические последствия адаптации.

 Макроэволюци 

Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. 

Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, 

параллелизм, правила эволюции групп 

организмов. 

Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Возникновение жизни на Земле 

Органический мир как результат 

эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, 

предбиологический (теория академика 

А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой 

материи. 

Филогенетические связи в живой 

природе; естественная классификация 

бактерий на Земле». Подтверждать участие 

бактерий в круговороте веществ на Земле 

схемой пищевой цепи. Называть общие 

признаки царства. Выделять существенные 

признаки строения и жизнедеятельности 

грибов и лишайников. Объяснять роль грибов 

и лишайников в природе и в жизни человека. 

Объяснять значения базовых понятий 

«эукариоты», цивилизации. 

Выделять общебиологические 

закономерности (взаимосвязь строения 

органов и выполняемой ими функции) при 

характеристике особенностей строения 

грибов. Давать определения понятий «гифы», 

«мицелий», «плодовое тело». Высказывать 

свои предположения о возможности развития 

грибов в средах, предложенных в поисковой 

задаче учебника. Комментировать примеры 

взаимосвязи грибов и растений, 

представленные в рисунках учебника. 

Использовать знания из курса «Растения» при 

объяснении путей профилактики грибковых 

заболеваний человека и животных. 

Проводить самостоятельные исследования, 

подтверждающие теоретические знания о 

питании и размножении грибов. Выделять 

общие признаки царства Грибы. Выявлять 

признаки царства у плесневых и шляпочных 

грибов при рассмотрении их внешнего и 

клеточного строения. Различать по внешним 

признакам трубчатые и шляпочные грибы, 

описывать и зарисовывать их. Выявлять 

нитчатое строение плесневого гриба. 

Готовить микропрепарат плесневого гриба, 

рассматривать под микроскопом его 

грибницу и споры. Использовать для 



живых организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Развитие жизни на Земле в архейскую 

и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех 

современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. 

Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Появление и распространение 

покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. 

Происхождение человека. Место 

человека в живой природе. 

Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного 

мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. 

Свойства человека как биологического 

вида. Популяционная структура вида 

Homo sapiens; человеческие расы; 

приготовления микропрепарата плесневый 

гриб, выращенный самостоятельно в 

домашних условиях. Распознавать ядовитые 

грибы по муляжам, выделять среди них 

ядовитые грибы своей местности. 

Использовать знания из курса «Растения» при 

объяснении правил сбора грибов и приемов 

оказания первой помощи при отравлении 

грибами. Выделять существенные признаки 

представителей царства Растения. Проверять 

свои знания, выбирая из предложенного 

перечня признаков те, которые 

характеризуют царство Растения. Составлять 

сравнительную характеристику растений 

разных отделов, делать вывод из 

проведенного сравнения. Давать определения 

понятий «реликт», «флора», «ботаника», 

«гаметофит», «спорофит». Описывать любое 

(по своему выбору) растение, вызывающее 

чувство красоты и гармонии. Приводить 

примеры дикорастущих, декоративных, 

культурных растений, в том числе своей 

местности. Объяснять значение для науки 

реликтовых растений. Доказывать 

космическую роль растений, комментируя 

рисунки учебника. Работать с 

определительными таблицами, 

позволяющими ознакомиться с названиями 

растений своего региона. Использовать 

знания из курса «Растения» о характерных 

признаках представителей разных семейств 

классов Однодольные и Двудольные. 

Выделять существенные признаки 

представителей царства Животные. 

Приводить примеры, подтверждающие 

определение науки зоологии как системы 

научных дисциплин. Объяснять роль 

животных в природе и в жизни человека. 



расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Развитие животных и растений в 

различные периоды существования 

Земли. Постепенное усложнение 

организации и приспособление к 

условиям среды живых организмов в 

процессе эволюции. Происхождение 

человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека. 

Человеческие расы, их единство. 

 

 

Называть представителей подцарств, 

входящих в состав царства Животные. 

Доказывать, что простейшие обладают всеми 

свойствами живого, являясь клеткой-

организмом. Выделять признаки простейших, 

доказывающие их принадлежность к царству 

Животные. Называть функции животных 

тканей, доказывать связь строения тканей 

многоклеточного организма с выполняемой 

ими функцией. Проверять свои знания из 

курсов «Животные» и «Человек», приводя в 

таблицах, предложенных в заданиях 

учебника, недостающую информацию о 

строении и функциях систем органов 

млекопитающих.  

6. Тема 6 

Взаимоотно

шения 

организма и 

среды (9 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. 

Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой 

состав, разнообразие и вклад 

в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (Б. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. Биотические 

Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе, в том числе 

в своей местности. Выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере. 

Овладевать умением аргументировать свою 

точку зрения в ходе дискуссии по 

глобальным экологическим проблемам. 

Приводить аргументы, доказывающие 

значение элементов стратегии для выживания 

человечества — энерго- и 

ресурсосбережения, отказа от 

потребительского подхода. Составлять 

перечень своих потребностей, высказывать 

свое- отношение к проблеме смены 

приоритетов и отказа от потребительства. 

Объяснять значение понятия «ноосфера», 

обсуждать с одноклассниками основные 

предпосылки перехода биосферы в ноосферу, 

приведенные в тексте учебника. Объяснять, в 

чем заключается биосферная функция 

Оценивают достигнутый результат. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Учатся устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Умеют слушать и слышать друг 

друга 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Выделяют и 

формулируют проблему.   

Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов. Определяют основную и 

второстепенную информацию.  

Учатся устанавливать и сравнивать 



факторы среды. Цепи и сети 

питания. Экологические пирамиды: 

чисел, биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения 

— симбиоз: мутуализм, кооперация, 

комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения 

— нейтрализм. 

■ Лабораторные и практические 

работы 

Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания). 

Изучение и описание экосистемы своей 

местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной 

экосистем 

Биосфера и человек 

Природные ресурсы и их 

использование. 

Антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, 

охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и па-

мятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения 

планеты. 

 Демонстрация карт заповедных 

человечества. 

 

Подготавливать (в группе или 

индивидуально) и защищать проекты и 

рефераты по одному из предлагаемых в 

учебнике направлений: «Биосфера и будущее 

человечества». 

«Биологические аспекты здорового образа 

жизни». 

«Использование биологических знаний для 

решения инженерных задач». 

Проводить предложенную в каждом из 

направлений исследовательскую работу, 

отражающую практические аспекты 

выбранного направления. Использовать 

рекомендации по структуре реферата и 

проекта, приведенные в учебнике 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Умеют слушать и слышать друг 

друга. 

 



территорий нашей страны. 

 Практическая работа 

Анализ и оценка последствий 

деятельности человека в экосистемах. 

 

 Итого 65 

часов 

   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Дата 

план/факт 

Домашнее 

задание 

1. Введение. Биология – наука о жизни. 

Инструктаж по ТБ на уроках 

биологии, при работе в кабинете 

биологии. 

Выявляют в изученных ранее биологических дисциплинах общие черты 

организации растений, животных, грибов и микроорганизмов. Объясняют 

единство всего живого и взаимозависимость всех частей биосферы Земли 

05.09 Стр 3 

2. Раздел 1. Эволюция живого мира на 

Земле (2 ч) 

Многообразие живого мира 

Определяют различия химического состава объектов живой и неживой 

природы. Характеризуют общий принцип клеточной организации живых 

организмов. Сравнивают обменные процессы в неживой и живой природе. 

06.09 Стр 7 

3. 

Основные свойства живых организмов 

Раскрывают сущность реакций метаболизма. Объясняют механизмы 

саморегуляции биологических систем. Анализируют процессы 

самовоспроизведения, роста и развития организмов. Характеризуют 

наследственность и изменчивость, запоминают материальные основы этих 

свойств. Сравнивают формы раздражимости у различных биологических 

объектов. Отмечают значение биологических ритмов в природе и жизни 

человека. Раскрывают значение дискретности и энергозависимости 

биологических систем. Характеризуют многообразие живого мира. 

Приводят примеры искусственных классификаций живых организмов. 

Знакомятся с работами К. Линнея. Объясняют принципы, лежащие в основе 

построения естественной классификации живого мира на Земле 

12.09 Стр 9 

4. Раздел 2. Структурная организация 

живых организмов (15 часов) 

Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества 

Характеризуют химические элементы, образующие живое вещество; 

различают макро- и микроэлементы. Описывают неорганические молекулы 

живого вещества, их химические свойства и биологическую роль. 

Характеризуют органические молекулы: биологические полимеры — белки 

13.09 Стр 15 



(структурная организация и функции), углеводы (строение и биологическая 

роль), жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и 

источник энергии. Характеризуют ДНК как молекулы наследственности. 

Описывают процесс редупликации ДНК), раскрывают его значение. 

Описывают процесс передачи наследственной информации из ядра в 

цитоплазму — транскрипцию. Различают структуру и функции РНК 

5. Химическая организация клетки. 

Органические вещества – белки 

Характеризуют органические молекулы: биологические полимеры — белки 

(структурная организация и функции), 

19.09 Стр 17 

6. Химическая организация клетки. 

Органические вещества – углеводы и 

липиды 

Характеризуют органические молекулы: углеводы (строение и 

биологическая роль), жиры — основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии. 

20.09 Стр 19 

7. Химическая организация клетки. 

Органические вещества – 

нуклеиновые кислоты 

Описывают процесс редупликации ДНК), раскрывают его значение. 

Описывают процесс передачи наследственной информации из ядра в 

цитоплазму — транскрипцию. Различают структуру и функции РНК 

62.09 Стр 22 

8. Пластический обмен. Биосинтез 

белков 

Описывают процессы синтеза белков и фотосинтез 27.09 Стр 23 

9. 

Энергетический обмен 

Характеризуют транспорт веществ в клетку и из неё (фагоцитоз и 

пиноцитоз). Объясняют события, связанные с внутриклеточным 

пищеварением, подчёркивая его значение для организма. Приводят примеры 

энергетического обмена 

03.10 Стр 27 

10. Способы питания Характеризуют питание у растений ,животных и бактерий 04.10 Стр 29 

11. Обобщающий урок  по теме: 

Структурная организация живых 

организмов 

Повторяют, обобщают, анализируют, сравнивают. 10.10 Повторение 

изученной 

темы 

12. 

Прокариотическая клетка 

Характеризуют форму и размеры прокариотических клеток; строение 

цитоплазмы, организацию метаболизма, генетический аппарат бактерий. 

Описывают процесс спорообразования, его значение для выживания 

бактерий при ухудшении условий существования; размножение прокариот. 

Оценивают место и роль прокариот в биоценозах 

11.10 Стр 32 

13. 
Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

и её органоиды 

Характеризуют цитоплазму эукариотической клетки: органеллы 

цитоплазмы, их структуру и функции. Отмечают значение цитоскелета. 

Характеризуют типы клеточных включений и их роль в метаболизме клеток. 

17.10 Стр 35 

 

14. 
Клеточное ядро 

Характеризуют клеточное ядро как центр управления жизнедеятельностью 

клетки; структуры ядра (ядерная оболочка, хроматин, ядрышко). 

18.10 Стр 42 

15. Лабораторная работа №1 «Изучение 

клеток бактерий, растений и 

животных на готовых 

микропрепаратах » 

Работают с готовыми препаратами и сравнивают клетки растений 

.животных. бактерий. 

24.10 Стр 42 



16. 

Деление клетки 

Дают определение понятию «митоз». Определяют роль клетки в 

многоклеточном организме. Разъясняют понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Кратко описывают митотический цикл: 

интерфазу, фазы митотического деления и преобразования хромосом. 

Раскрывают биологический смысл и значение митоза 

25.10 Стр 46 

17. Клеточная теория строения 

организмов 

Характеризуют основные положения клеточной теории. 07.11 Стр 51 

18 
Обобщающий урок  по теме: Клетка 

Повторяют, обобщают, анализируют, сравнивают. 08.11 Повторение 

изученной 

темы 

19. Раздел 3. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов (5 часов) 

Бесполое размножение организмов 

Характеризуют сущность и формы размножения организмов. Бесполое 

размножение . 

14.11 Стр 56 

20. 

Половое размножение организмов 

Характеризуют сущность и формы размножения организмов. Сравнивают 

бесполое и половое размножение. Описывают процесс образования половых 

клеток, выявляя общие черты периодов гамотогенеза, в том числе мейоза. 

Определяют понятия «осеменение» и «оплодотворение». Раскрывают 

биологическое значение размножения 

15.11 Стр 60 

21. 
Индивидуальное развитие 

многоклеточного организма. 

Эмбриональное развитие 

Обозначают периоды индивидуального развития. Характеризуют 

эмбриональный период развития и описывают основные закономерности 

дробления — образование однослойного зародыша — бластулы, 

гаструляцию и органогенез. Определяют этапы дальнейшей 

дифференцировки тканей, органов и систем. 

21.11 Стр 66 

22. 

Индивидуальное развитие 

многоклеточного организма. 

Постэмбриональное развитие 

Характеризуют постэмбриональный период развития, его возможные 

формы. Разъясняют сущность непрямого развития; полного и неполного 

метаморфоза. Демонстрируют понимание биологического смысла развития с 

метаморфозом. Характеризуют прямое развитие и его периоды 

(дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный); старение. 

Приводят формулировки закона зародышевого сходства К. Бэра и 

биогенетического закона Э. Геккеля и Ф. Мюллера 

22.11 Стр 71 

23. Обобщающий урок  по теме: 

Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

Повторяют, обобщают, анализируют, сравнивают. 28.11 Повторение 

изученной 

темы 

24. Раздел 4. Наследственность и 

изменчивость организмов (15 часов) 

Генетика как наука 

Выясняют историю генетики, ее развитие. 29.11 Стр 78 

25. Основные понятия генетики Выясняют основные понятия генетики 05.12 Стр 78 



26. 

Гибридологический метод изучения 

наследственности 

Первый закон Менделя 

Характеризуют гибридологический метод изучения характера наследования 

признаков 

Формулируют законы Менделя. Приводят цитологические обоснования 

законов Менделя. Демонстрируют способность выписывать генотипы 

организмов и гамет. Составляют схемы скрещивания, решают простейшие 

генетические задачи, строят родословные. 

06.12 Стр 80 

27. 
Второй закон Менделя. Закон чистоты 

гамет 

Формулируют законы Менделя. Приводят цитологические обоснования 

законов Менделя. Демонстрируют способность выписывать генотипы 

организмов и гамет. Составляют схемы скрещивания, решают простейшие 

генетические задачи, строят родословные. 

12.12 Стр 85 

28. 
Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя 

Формулируют законы Менделя. Приводят цитологические обоснования 

законов Менделя. Демонстрируют способность выписывать генотипы 

организмов и гамет. Составляют схемы скрещивания, решают простейшие 

генетические задачи 

13.12 Стр 88 

29. Лабораторная работа №2 «Решение 

генетических задач и анализ 

составленных родословных» 

Анализируют генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

определяют формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов 

19.12 Решение 

задач 

30. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное 

наследование признаков 

Формулируют закон Моргана и дают характеристику сцепленного 

наследования генов (признаков). Объясняют механизмы хромосомного 

определения пола. 

20.12 Стр 93 

31. 
Решение генетических задач 

Формулируют закон Моргана и дают характеристику сцепленного 

наследования генов (признаков). Объясняют механизмы хромосомного 

определения пола. 

26.12 Стр 96 

32 Методы изучения генетики. 

Лабораторная работа№ 3 

«Составление родословных» 

Характеризуют методы генетики и составляют родословные 27.12 Стр 96 

33. Закономерности изменчивости. 

Наследственная изменчивость 

Характеризуют основные формы изменчивости, мутаций, их значение для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

09.01 Стр 100 

34 Уровни возникновения мутаций. 

Свойства мутаций. Факторы. 

Характеризуют основные формы изменчивости, мутаций, их значение для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

10.01 Стр 103 

35. Закономерности изменчивости. 

Фенотипическая изменчивость 

Характеризуют роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. Строят вариационные ряды и кривые норм реакции 

16.01 Стр 105 

36. Лабораторная работа № 4 «Изучение 

изменчивости. Построение 

вариационного ряда и кривой» 

Строят вариационные ряды и кривые норм реакции 17.01 Стр 105 

37. 
Селекция организмов 

Перечисляют центры происхождения культурных растений. Дают 

определения понятиям «сорт», «порода», «штамм». Характеризуют методы 

селекции растений и животных. Оценивают достижения и описывают 

23.01 Стр 111 



основные направления современной селекции. Обосновывают значение 

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности 

38 Обобщающий урок  по теме: 

Наследственность и изменчивость 

организмов 

Повторяют, обобщают, анализируют, сравнивают. 24.01 Повторение 

изученной 

темы 

39. Раздел 5 Эволюция животного мира 

на Земле (12 часов) 
Развитие биологии в додарвиновский 

период 

Характеризуют представления древних и средневековых 

естествоиспытателей о живой природе. Оценивают представления об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. 

Запоминают принципы бинарной классификации К. Линнея. 

30.01 Стр 122 

40. 
Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 

Знакомятся с основными положениями эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка. Характеризуют прогрессивные и ошибочные положения 

эволюционной теории Ж. Б. Ламарка 

31.01 Стр 125 

41. 
Научные и социально-экономические 

предпосылки возникновения и 

утверждения эволюционно учения Ч. 

Дарвина 

Определяют достижения науки и технологий в качестве предпосылок смены 

креационистских взглядов на живую и неживую природу эволюционными 

представлениями. Характеризуют научные предпосылки, побудившие 

Ч. Дарвина к поиску механизмов изменения в живой природе. Анализируют 

экспедиционный материал Ч. Дарвина в качестве предпосылки разработки 

эволюционной теории. 

06.02 Стр 128 

42. 
Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе 

Характеризуют учение Ч. Дарвина об искусственном отборе, формы 

искусственного отбора и объясняют методы создания новых пород 

домашних животных и сортов культурных растений. 

07.02 Стр 131 

43 
Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе 

Запоминают основные положения теории Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Характеризуют формы борьбы за существование и механизм естественного 

отбора; дают определение понятия «естественный отбор 

13.02 Стр 135 

44. 
Вид, его критерии и структура 

Лабораторная работа № 5 

«Морфологический критерий вида» 

Характеризуют критерии вида: структурно-функциональный, 

цитогенетический, эволюционный, этологический, географический и 

репродуктивный. Знакомятся с путями видообразования (географическим и 

экологическим), дают оценку скорости возникновения новых видов в 

разнообразных крупных таксонах 

14.02 Стр 141 

45. 
Элементарные эволюционные 

факторы 

Объясняют механизмы репродуктивной изоляции. Анализируют причины 

разделения видов на популяции. Запоминают причины генетических 

различий различных популяций одного вида. 

20.02 Стр 144 

46. 
Формы естественного отбора 

Знакомятся с формами отбора дают оценку скорости возникновения новых 

видов в разнообразных крупных таксонах 

21.02 Стр 148 

47. 
Главные направления эволюции 

Характеризуют главные направления биологической эволюции. Отражают 

понимание биологического прогресса как процветания той или иной 

систематической группы, а биологического регресса - как угнетенного 

27.02 Стр 154 



состояния таксона, приводящее его к вымиранию. Дают определение и 

характеризуют пути достижения биологического прогресса (главные 

направления прогрессивной эволюции): ароморфоза, идиоадаптации и 

общей дегенерации. 

48. 

Типы эволюционных изменений 

. Приводят примеры дивергенции, конвергенции и параллелизма. Объясняют 

причины возникновения сходных по структуре и/или функциям органов у 

представителей различных систематических групп организмов. Запоминают 

основные правила эволюции, оценивают результаты эволюции 

28.02 Стр 160 

49. 

Приспособленность организмов – 

результат действия естественного 

отбора 

Характеризуют структурно-функциональную организацию животных, 

растений, грибов и микроорганизмов как приспособление к условиям 

существования. Приводят примеры различных приспособлений типовых 

организмов к условиям среды. Дают оценку типичного поведения животных 

и заботе о потомстве как приспособлениям, обеспечивающим успех в борьбе 

за существование. Приводят примеры физиологических адаптаций. 

Объясняют относительный характер приспособлений и приводят примеры 

относительности адаптаций 

06.03 Стр 166 

50. Лабораторная работа № 6 «Изучение 

приспособленности организмов к 

среде обитания» 

 07.03 Стр 166 

51. 
Обобщающий урок  по теме: 

Эволюция животного мира на земле 

Повторяют, обобщают, анализируют, сравнивают. 13.03 Повторение 

изученной 

темы 

52. 
Современные представления о 

возникновении жизни на Земле 

Характеризуют химический, предбиологический (теория академика 

А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой 

материи. Определяют филогенетические связи в живой природе и 

сравнивают их с естественной классификацией живых организмов 

14.03 Стр 184 

53. 
Жизнь в архейскую и протерозойскую 

эру 

Проект 

Характеризуют развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую 

эры. Отмечают первые следы жизни на Земле; появление всех современных 

типов беспозвоночных животных, первых хордовых животных; развитие 

водных растений 

03.04 Стр 192 

54. 
Жизнь в палеозойскую эру 

Характеризуют развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Отмечают 

появление сухопутных растений; возникновение позвоночных (рыб, 

земноводных, пресмыкающихся). 

04.04 Стр 195 

55. Жизнь в мезозойскую и кайнозойскую 

эру. 

Характеризуют развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую 

эры. Отмечают появление и распространение покрытосеменных растений; 

10.04 Стр 203 

56. 
Происхождение человека 

. Характеризуют место человека в живой природе, его систематическое 

положение в системе животного мира. Отмечают признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

11.04 Стр 209 



царства животных. Описывают стадии эволюции человека: древнейших, 

древних и первых современных людей. Рассматривают и запоминают 

популяционную структуру у вида Homosapiens (расы). Знакомятся с 

механизмом расообразования, отмечая единство происхождения рас. 

Приводят аргументированную критику теории расизма 

57. Раздел 6 Взаимоотношения 

организма и среды (9 часов) 
Структура биосферы. Круговорот 

веществ в природе 

Формулируют основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. 

Объясняют невозможность существования жизни за границами биосферы. 

Характеризуют компоненты биосферы. Определяют главную функцию 

биосферы как обеспечение биогенного круговорота веществ на планете. 

17.04 Стр 220 

58. История формирования природных 

сообществ живых организмов. 

Биогеоценоз. Биоценоз 

Определяют и анализируют понятие «среда обитания», «экосистема», 

«биогеоценоз», «экологическая пирамида», «биоценоз» 

18.04 Стр 229 

59. 
Абиотические факторы 

Характеризуют абиотические факторы, на конкретных примерах 

демонстрирую их значение. 

24.04 Стр 232 

60. 
Биотические факторы 

Характеризуют биотические факторы, на конкретных примерах 

демонстрирую их значение. Характеризуют формы взаимоотношений между 

организмами. 

25.04 Стр 243 

61. Лабораторная работа №7 

«Составление цепей питания» №8 « 

Изучение и описание экосистем своей 

местности, выявление типов 

взаимоотношений разных видов в 

данной экосистеме» 

Характеризуют формы взаимоотношений между организмам 02.05 Стр 250 

62. Обобщающий урок  по теме: 

Взаимоотношения организмов и 

среды 

Повторяют, обобщают, анализируют, сравнивают. 15.05 Повторение 

изученной 

темы 

63. Природные ресурсы и их 

использование 

Раскрывают сущность процессов, приводящих к образованию полезных 

ископаемых, различают исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы 

16.05 Стр 273 

64. Последствия хозяйственной 

деятельности человека для 

окружающей среды. Пр.р.1 «Анализ и 

оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах» 

Описывают воздействие живых организмов на планету. Анализируют 

антропогенные факторы воздействия на биоценозы, последствия 

хозяйственной деятельности человека. 

22.05 Стр 277 

65. Охрана природы и основы 

рационального природопользования 

Раскрывают проблемы рационального природопользования, охраны 

природы 

23.05 Стр 285 

 

 



РАЗДЕЛ 5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ и КИМы 
 

 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы, тест, проект. 

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

Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

понятий, явлений и закономерностей, теорий,взаимосвязей. 

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

подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

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

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

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

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

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

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

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

определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 



связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

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

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

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

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

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

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

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

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

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

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. 

 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 



а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете 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, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

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

в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы учащихся. В связи с тем, что большинство 

лабораторных опытов учащиеся выполняют фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем 

учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, 

правильном их анализе. Поэтому лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 

 

Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 



Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

 

Тестирование 

 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 

баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 
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