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2.2.11 Математика. Алгебра.  

Геометрия. Общая характеристика 

Изучение математики в основной 
школе направлено на достижение сле-
дующих целей: 

- развитие логического и критическо-
го мышления, культуры речи, способности 
к умственному эксперименту;  

- формирование у учащихся интел-
лектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 
- воспитание качеств личности, обес-

печивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные 
решения; 

- формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современ-
ном информационном обществе; 

- развитие интереса к математиче-
скому творчеству и математических спо-
собностей; 

- формирование представлений о ма-
тематике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в раз-
витии цивилизации и современного обще-
ства; 

- развитие представлений о матема-
тике как форме описания и методе позна-
ния действительности, создание условий 
для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 
- формирование общих способов ин-

теллектуальной деятельности, характер-
ных для математики и являющихся осно-
вой познавательной культуры, значимой 
для различных сфер человеческой дея-

тельности; 
- овладение математическими зна-

ниями и умениями, необходимыми для 

Основное содержа-

ние учебного пред-

мета «Математика» 
соответствует 

Рабочим програм-
мам по математике 

предметной линии 

учебников  

И. И. Зубарева,  

А. Г. Мордковича 

 

 
 



5 

 

 

О
О

П
 

О
О

О
 

С
О

Ш
 №

 5
 

а
.

 Б
л

е
ч

е
п

с
и

н
 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразо-
вательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, для при-
менения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных для матема-
тической деятельности. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структу-

рировано на основе компетентностного подхода. В соответствии 
с этим в 5 – 9 классах формируются и развиваются коммуника-
тивная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культу-
роведческая компетенции. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Личностные  УУД  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 
и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, вы-
страивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере чело-
веческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости 
для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, ак-
тивность при решении математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной ма-
тематической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математиче-
ских объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные  УУД  

- первоначальные представления об идеях и о методах ма-
тематики как об универсальном языке науки и техники, средст-
ве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте про-
блемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства 
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 
понимать необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
- понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным алгорит-

мом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и созда-
вать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, на-
правленную на решение задач исследовательского характера. 

Место учебных предметов математического цикла  

в учебном плане 
Учебный (образовательный) план на изучение математики в 

основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение 
каждого года обучения. За счет вариативной части Базисного 
плана учебное время в 5 классе увеличено до 6 уроков в неде-
лю. 

В 5 − 6 классах изучается предмет «Математика» (интегри-

рованный предмет),  
в 7 − 9 классах параллельно изучаются предметы «Алгеб-

ра» и «Геометрия». 
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2.2.11.1 Основное содержание  

учебного предмета  

«Математика» 

Курс математики включает основные 
содержательные линии: 

Арифметика 
Элементы алгебры 
Элементы геометрии 
Вероятность и статистика 
Множества 
Математика в историческом развитии 
«Арифметика» служит фундамен-

том для дальнейшего изучения математи-
ки и смежных дисциплин, способствует 
развитию вычислительных навыков, логи-
ческого мышления, умения планировать и 
осуществлять практическую деятельность, 
необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают 
применение букв для обозначения чисел, 
для нахождения неизвестных компонентов 
арифметических действий, свойств ариф-
метических действий, систематизируют 
знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способ-

ствуют формированию у учащихся пер-
вичных о геометрических абстракциях ре-
ального мира, закладывают основы фор-
мирования правильной геометрической 
речи. 

«Вероятность  и  статистика» 

способствуют формированию у учащихся 

функциональной грамотности, умения 
воспринимать и критически анализировать 
информацию, понимать вероятностный 
характер многих реальных зависимостей, 
обогащается представление о современ-
ной картине мира. 

«Множества» способствуют овла-
дению учащимися некоторыми элементами 
универсального математического языка. 

Основное содержа-

ние учебного пред-

мета «Математика» 
соответствует 

рабочей программе 
по математике 

предметной линии 

учебников  

И. И. Зубарева,  

А. Г. Мордковича 
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«Математика в историческом развитии » способст-
вует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 
математики.  

«Вероятность и статистика», «Множества», «Математика в 
историческом развитии» изучаются сквозным курсом, отдельно 
на их изучение уроки не выделяются. 

ОСОБЕННОСТИ  МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА УЧЕБНИКА  

«МАТЕМАТИКА» ДЛЯ 5-6 КЛАССА 

1. В основе учебника – принцип ведущей роли теоретиче-
ских знаний. 

2. Временнóй сдвиг в начале изучения обыкновенных дро-
бей. 

3. Новые математические понятия (когда это возможно) 
вводятся после рассмотрения прикладных задач, мотивирующих 
необходимость их появления. 

4. Теоретический материал излагается доступным языком, 
что приучает учащихся к самостоятельному его изучению. 

5. В изучение в курсе 5 класса включены темы, традицион-

но изучаемые в 6 классе: 
- основное свойство дроби; 
- простейшие случаи сложения и вычитания дробей с раз-

ными знаменателями; 
- умножение и деление обыкновенной дроби на натураль-

ное число. 
6. При изложении курса широко используются графические 

средства наглядности. 
7. Акцент делается на практическое применение приобре-

тённых знаний. 
8. Целенаправленная работа по подготовке учащихся к 

изучению систематического курса геометрии: на эмпирическом 
уровне вводятся понятия «серединный перпендикуляр», «ок-
ружность», «биссектриса». 

9. Используются понятия: «математический язык», « мате-
матическая модель». 

 

  



9 

 

 

О
О

П
 

О
О

О
 

С
О

Ш
 №

 5
 

а
.

 Б
л

е
ч

е
п

с
и

н
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

5 КЛАСС 

Натуральные числа 
Десятичная система счисления. Чи-

словые и буквенные выражения. Язык 

геометрических рисунков. Прямая. Отре-
зок. Луч. Сравнение отрезков. Длина от-
резка. Ломаная. Координатный луч. Ок-
ругление чисел. Прикидка результатов 
действий. Вычисление с многочисленными 
числами. Прямоугольник. Формулы. Зако-

ны арифметических действий. Уравнения. 

Упрощение выражений. Математический 
язык. Математическая модель. 

Основная цель  
- формирование представлений о це-

лостности и непрерывности начального 
курса математики; о десятичной системе 
исчисления; о координатном луче, об 

уравнениях; о прямой, отрезке, ломанной, 
луче, прямоугольнике; овладение умени-
ем сравнивать отрезки, находить длины 
отрезков, составлять формулы по условию 
задачи; упрощать буквенные выражения; 

выполнять вычисления с многозначными 

числами; решать уравнения; развитие ло-
гического, математического мышления и 
интуиции, творческих способностей в об-
ласти математики.  

Обыкновенные дроби 
Деление с остатком. Обыкновенные 

дроби. Отыскание части от целого и цело-

го по его части. Основное свойство дроби. 
Правильные и неправильные дроби. Сме-
шанные числа. Окружность и круг. Сло-
жение и вычитание смешанных чисел. Ум-
ножение и деление обыкновенных дробей 
на натуральное число. 

Основная цель 

- формирование представлений об 
обыкновенных дробях, правильных дро-
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бях, неправильных дробях, смешанных 
чисел; о круге и окружности, их радиусах 
и диаметрах, овладении умением отыска-

ния части, сложение и вычитание обыкно-
венных дробей и смешанных чисел, умно-
жение и деление обыкновенных дробей на 

натуральное число; навыками деления с 

остатком, применения основного свойства 
дроби.  

Геометрические фигуры 
Определение угла. Развернутый угол. 

Сравнение углов наложением. Измерение 
углов. Биссектриса угла. Треугольник. 

Площадь треугольника. Свойство углов 
треугольника. Расстояние между точками. 
Масштаб. Расстояние от точки до прямой. 
Перпендикулярные прямые. Серединный 
перпендикуляр. Свойство биссектрисы уг-
ла.  

Основная цель 
- формирование представлений о 

развернутом угле, биссектрисе угла, гео-
метрической фигуре, треугольнике, рас-
стоянием между двумя точками и расстоя-
нии от точки до прямой; формирование 
умений найти расстояние между двумя 

точками, применяя масштаб; построить 
серединный перпендикуляр к отрезку; 
решить геометрические задачи на свойст-
во биссектрисы угла; овладение умением 
сравнения и измерения углов, построение 
биссектрисы угла и различных видов тре-

угольников; овладение навыками нахож-
дения площади треугольника по формуле 
с применением свойств углов треугольни-

ка при решении задач на построение тре-
угольника. 

Десятичные дроби 
Понятие десятичной дроби. Чтение и 

запись десятичных дробей. Умножение и 
деление десятичных дробей на 
10,100,1000 и т.д. Перевод величин из 
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одних единиц в другие. Сравнение деся-
тичных дробей. Сложение и вычитание 
десятинных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. Степень числа. Сред-
нее арифметическое. Деление десятичной 
дроби на натуральное число. Деление де-

сятичной дроби на десятичную дробь. По-

нятие процента. Задачи на проценты. 
Микрокалькулятор.  

Основная цель  
- формирование представлений о де-

сятичной дроби, степени числа, проценте; 
формирование умений чтения и записи 

десятичных дробей, перевода величин в 
другие единицы измерения, пользования 
микрокалькулятором; овладение умением 
нахождения среднего арифметического 
чисел, сравнения десятичных дробей; ов-
ладение навыками умножения, деления, 

сложения и вычитания десятичных дро-
бей, навыками решения примеров на все 

арифметические действия, решения задач 
на проценты. 

Геометрические тела 
Прямоугольный параллелепипед. 

Развертка прямоугольного параллелепи-

педа. Объем прямоугольного параллеле-
пипеда. 

Основная цель  
- формирование представлений о 

прямоугольном параллелепипеде, о пло-
щади поверхности, об объеме; овладение 

умением построения развертки прямо-
угольного параллелепипеда; овладение 
навыками нахождения объема прямо-

угольного параллелепипеда. 
Введение в вероятность 
Достоверные, невозможные и слу-

чайные события. Комбинаторные задачи. 

Основная цель 
- формирование представлений о 

достоверных, невозможных, случайных 
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событиях; овладение умением составлять дерево возможных ва-
риантов; овладение навыками решения простейших комбина-
торных задач. 

Повторение по всему курсу 
Основная цель 
- обобщение и систематизация знаний тем курса математи-

ки за 5 класс с решением задач повышенной сложности; форми-

рование понимания возможности использования приобретенных 
знаний и умений в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

6 КЛАСС 

Повторение за курс 5 класса 
Повторить материал, пройденный в 

курсе 5-ого класса.  

Основная цель:  
- повторить арифметические действия 

с десятичными дробями; 
- вспомнить умения и навыки по ре-

шению уравнений; 
- повторить решение задач на части, 

на движение;  

- повторить понятие «процент», ре-
шение задач на проценты. 

Положительные и отрицательные 
числа. Координаты 

Целые числа: положительные, отри-
цательные и нуль. Модуль (абсолютная 
величина) числа. Сравнение рациональ-

ных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. 

Числовые выражения, порядок дейст-
вий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместитель-

ный, сочетательный, распределительный. 

Поворот, осевая и центральная сим-
метрии. Координаты, координатная плос-
кость. Числовые промежутки. 

Основная цель:  
- выработать навыка чтения и записи 

отрицательных чисел; 
- навыки по сравнению отрицатель-

ных чисел, положительных и отрицатель-
ных чисел;  

- умение складывать, вычитать, ум-
ножать и делить положительные и отрица-
тельные числа; 

- арифметические действия с отрица-

тельными числами; 

знакомство с понятием абсолютная 
величина числа; 
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- знакомство с геометрическими пре-
образованиями: поворотом, осевой и цен-
тральной симметриями;  

- навыки по нахождению координат 
числа на координатной плоскости. 

Преобразование буквенных вы-

ражений 

Упрощение выражений, раскрытие 
скобок (простейшие случаи). Алгоритм 
решения уравнения переносом слагаемых 
из одной части уравнения в другую. 

Решение текстовых задач алгебраи-
ческим методом (выделение трёх различ-

ных этапов математического моделирова-
ния).  

Решение двух основных задач на 
дроби.  

Наглядные представления об окруж-
ности, круге, шаре, сфере. 

Основная цель:  
- отработка умений и навыков по уп-

рощению алгебраических выражений 
(сложение и вычитание одночленов); 

- умение раскрытия скобок;  
- развитие навыков по решению 

уравнений переносом слагаемых из одной 

части уравнения в другую; 
- знакомство учащихся с решением 

текстовых задач алгебраическим спосо-
бом; 

- навыки по решению двух типов за-
дач на дроби; 

- знакомство с геометрическими фи-
гурами: окружность, круг, шар, сфера. 

Делимость натуральных чисел 

Делители и кратные. Делимость про-
изведения, суммы и разности чисел. При-
знаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые 
и составные числа. Разложение натураль-

ного числа на простые множители. Наи-
больший общий делитель и наименьшее 
общее кратное. 
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Основная цель:  
- знакомство с понятиями делители и 

кратные; 

- отработка умений и навыков по 
признакам делимости; 

- умение раскладывать числа на про-

стые множители; 

- навыки по нахождению наименьше-
го общего кратного и наибольшего общего 
делителя.  

Математика вокруг нас 
Отношения двух чисел. Пропорцио-

нальность величин. Решение задач с по-

мощью пропорции. Первые представления 
о вероятности. Благоприятные и неблаго-
приятные исходы. Подсчёт вероятности 
события в простейших случаях. 

Основная цель: 
- знакомство с понятиями: отношение 

чисел, пропорциональность величин; 
- умение решать задачи с помощью 

пропорций; 
- знакомство с понятием «вероят-

ность», с подсчётом вероятности; 
- отработка умений и навыков по ре-

шению задач различного типа. 

Повторение 
Основная цель: 
- обобщение и систематизация зна-

ний тем курса математики за 6 класс с 
решением задач повышенной сложности;  

- формирование понимания возмож-

ности использования приобретенных зна-
ний и умений в практической деятельно-
сти и повседневной жизни. 

 
  

 

 



16 

 

 

О
О

П
 

О
О

О
 

С
О

Ш
 №

 5
 

а
.

 Б
л

е
ч

е
п

с
и

н
 

2.2.11.2 Основное содержание  

учебного предмета  

«Алгебра» 

Методологической основой курса яв-
ляется системно-деятельностный подход в 

обучении математике, реализация которо-
го осуществляется благодаря применению 
проблемно-поискового и исследователь-
ского методов обучения. 

Цели: 
- овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для при-
менения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, продолже-
ния образования; 

- формирование представлений о ме-
тодах математики как универсального 
языка науки и техники, средства модели-

рования явлений и процессов; 
- развитие интуиции, интеллекта, ло-

гического мышления, ясности и точности 
мысли, элементов алгоритмической  куль-
туры, способности к преодолению трудно-
стей; 

- воспитание культуры личности, от-
ношения к математике как части общече-
ловеческой культуры, играющей особую 
роль в общественном развитии. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Чтение формул, правил, теорем, за-

писанных на математическом языке в зна-
ково-символьном виде. Перевод словес-

ных формулировок математических ут-
верждений на математический язык. 

- Описание реальных ситуаций с по-
мощью математических моделей: функ-
ций, уравнений, неравенств, систем урав-

нений и неравенств. 
- Планирование хода решения задач 

с использованием трех этапов математи-

Основное содержа-

ние учебного пред-

мета «Математика» 
соответствует 

рабочей программе 
по математике 

предметной линии 

учебников  

И. И. Зубарева,  

А. Г. Мордковича 
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ческого моделирования. Прогнозирование результата решения, 
оценка реальности полученного ответа. 

- Узнавание, построение и описание графических моделей 

элементарных функций, изучаемых в 7 – 9 классах. Применение 
графического метода решения уравнений, неравенств, систем 
уравнений. 

- Составление алгоритма построения графика, решения 

уравнения, неравенства, систем уравнений или неравенств, вы-
полнения алгебраических преобразований. 

- Выполнение алгебраических преобразований, пошаговый 
контроль правильности и полноты выполнения алгоритма пре-
образования. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметиче-

ского, алгебраического и логического характера. 
- Сравнение разных способов вычислений, преобразова-

ний, решений задач, выбор оптимального способа. 
- Осуществление исследовательской деятельности: наблю-

дение, анализ, выявление закономерности, выдвижение гипоте-
зы, доказательство, обобщение результата.  

- Вывод формул, доказательство свойств, формулирование 
утверждений.  

- Сбор, анализ, обобщение и представление статистических 
данных.   

- Поиск информации в учебной и справочной литературе и 
в Интернете. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

7 КЛАСС 

Математический язык. Математи-
ческая модель 

Числовые и алгебраические выраже-

ния. Что такое математический язык и ма-
тематическая модель. Линейное уравне-
ние с одной переменной. Линейное урав-
нение с одной переменной как математи-
ческая модель реальной ситуации. Коор-
динатная прямая.  

Характеристика  

видов  деятельности  
Постановка цели и задач на каждом 

уроке. Планирование учебной деятельно-
сти на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 

Вычисление значений числовых вы-

ражений, применение свойств и правил 
арифметических действий, выбор рацио-
нальных способов вычислений. 

Чтение выражений, формул, правил, 
записанных на математическом языке, пе-

ревод словесных формулировок на мате-

матический язык. Использование симво-
лики для записи математических утвер-
ждений. 

Работа в паре и группе. Участие в де-
ловой игре. 

Описание реальных ситуаций с по-
мощью математических моделей. Плани-

рование хода решения задач с использо-
ванием трех этапов математического мо-
делирования. Прогнозирование результата 
решения, оценка реальности полученного 
ответа. 

Применение алгоритма при решении 

линейного уравнения. 

Изображение чисел и числовых про-
межутков на числовой прямой. 
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Чтение учебника, извлечение инфор-
мации в соответствии с темой урока и за-
данием учителя. Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и алгоритму. 
Подведение итогов. Самооценка зна-

ний.  

Линейная функция  

Координатная плоскость. Линейное 
уравнение с двумя переменными. Линей-
ная функция. Взаимное расположение 
графиков линейных функций. 

Характеристика видов  дея-
тельности  

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной деятельно-
сти на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль.  

Построение точек и геометрических 

фигур в координатной плоскости. 
Построение прямой, заданной линей-

ным уравнением с двумя переменными.  
Моделирование реальной ситуации с 

помощью линейного уравнения с двумя 
переменными. Исследование графической 
модели с точки зрения реальности резуль-

тата.  
Проведение аналогии между линей-

ным уравнением с двумя переменными и 
линейной функцией. 

Работа в паре и в группе. 
Построение графика линейной функ-

ции, в том числе на заданном промежутке.  
Чтение графика, нахождение наибольшего 
и наименьшего значений функции. 

Анализ поведения графика линейной 
функции в зависимости от значений ко-
эффициентов k и m на основе наблюдения 
и сравнения. Работа в группе. 

Исследование взаимного расположе-
ния графиков линейных функций. Работа 
в группе. 
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Самостоятельное изучение материала 
учебника, извлечение учебной информа-
ции, осмысление ее и применение в учеб-

ной деятельности. Выполнение упражне-
ний по аналогии, алгоритму, образцу. Са-
моконтроль решения.  

Участие в мини проектной деятельно-

сти «Линейная функция как модель опи-
сания реальных ситуаций». 

Поиск, обнаружение и устранение 
ошибок при построении графиков линей-
ного уравнения с двумя переменными и 
линейной функции. 

Подведение итогов: что нового узна-
ли, чему научились. Самооценка знаний. 

Системы двух линейных уравне-
ний с двумя переменными  

Основные понятия о системах двух 
линейных уравнений с двумя переменны-

ми. Методы решения систем двух линей-
ных уравнений с двумя переменными: 

графический, подстановки и алгебраиче-
ского сложения. Системы двух линейных 
уравнений как математические модели 
реальных ситуаций. 

Характеристика видов  дея-

тельности  
Постановка цели и задач на каждом 

уроке. Планирование учебной деятельно-
сти на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 

Изучение новой математической мо-
дели – системы двух линейных уравнений 
с двумя переменными. Проведение анало-

гии между взаимным расположением двух 
прямых на координатной плоскости и гра-
фическим методом решения систем двух 
линейных уравнений с двумя переменны-

ми. Составление алгоритма решения сис-
тем графическим методом. 
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Исследование  систем уравнений на предмет числа реше-
ний с помощью функционально-графических представлений. 

Поиск решения в проблемной ситуации в случаях неточно-

сти и недостаточности применения графического метода реше-
ния систем (точка пересечения неточна или слишком удалена). 
Работа в группе. 

Составление алгоритма решения систем методом постанов-

ки и алгебраического сложения. Работа в паре. 
Выполнение самоконтроля при решении систем. Поиск, об-

наружение и устранение ошибок при решении систем. 
Описание реальных ситуаций с помощью систем двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными. Решение задач в три 
этапа математического моделирования.  

Участие в мини проектной деятельности «Моделирование 
реальных ситуаций с помощью систем линейных уравнений». 

Отыскание информации на заданную тему в учебнике. 
Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 
Степень с натуральным показателем и ее свойства  

Понятие степени с натуральным показателем и ее свойства. 
Умножение и деление  степеней с одинаковым показателем. 

Степень с нулевым показателем. 
Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Чтение и запись степени выражения, свойств степени на 
математическом языке. 

Составление таблицы степеней. 
Изучение по учебнику этапов теоретического исследова-

ния. Самостоятельное проведение исследования. 
Доказательство свойств степени. 

Конструирование предложений с помощью связок «если…, 
то…». Работа в паре. 

Применение определения и свойств степени при решении 

простейших уравнений, моделирование реальных ситуаций, 
приводящих к простейшему степенному уравнению. Мини про-
ект. 

Осуществление самоконтроля решения, поиск и устранение 

ошибок. 
Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 
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Одночлены. Арифметические операции над одночле-
нами  

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение 

и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение 
одночленов в натуральную степень. Деление одночлена на од-
ночлен. 

Характеристика видов деятельности  

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование 
учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Самостоятельное чтение учебника с целью поиска инфор-
мации на заданную тему. 

Выполнение алгебраических преобразований с одночлена-

ми, пошаговый контроль правильности выполнения алгоритма 
преобразования. Работа в паре. 

Сравнение двух дробей по виду  и выявление, которая из 
них является одночленом, а которая нет, обоснование вывода. 

Составление алгоритма приведения одночлена к стандарт-
ному виду, сложения одночленов. Работа в паре. 

Выполнение действий с одночленами. 
Описание реальных ситуаций с помощью модели (уравне-

ния) с подобными одночленами. Решение задач в три этапа ма-
тематического моделирования. Мини проект. 

Наблюдение и вывод, в каком случае один одночлен можно 
разделить на другой одночлен и как это сделать.  Выполнение 
заданий, связанных с выявлением некорректных высказываний.  

Самоконтроль выполнения действий и преобразований с 
одночленами, поиск и устранение ошибок. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. 
Самооценка знаний. 

Многочлены. Арифметические операции над много-
членами  

Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 
Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на 
многочлен. Формулы сокращенного умножения. Деление много-

члена на одночлен. 
Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль. 
Извлечение информации из учебника, связанной с изуче-

нием нового материала. 
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Выполнение действий с многочленами по правилам. Работа 
в паре. 

Описание реальных ситуаций с помощью математической 

модели, представляющей собой многочлены. Решение задач в 
три этапа математического моделирования. Мини проект. 

Вывод формул сокращенного умножения. Чтение их и за-

пись на математическом языке. Применение геометрической мо-

дели, иллюстрирующей вывод формул разности квадратов и 
квадрата суммы и разности. 

Выполнение преобразований многочленов, пошаговый кон-
троль правильности и полноты выполнения алгоритма. Поиск, 
обнаружение и устранение арифметических и алгебраических 
ошибок. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему научились.  
Самооценка знаний. 

Разложение многочленов на множители  
Понятие о разложении многочлена на множители и его не-

обходимости. Вынесение общего множителя за скобки. Способ 
группировки. Разложение многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения и комбинации различных 
приемов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества. 

Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Извлечение информации из учебника по заданной теме. 

Выделение существенного, главного. 
Чтение и запись на математическом языке при выполнении 

разложения на множители. 
Комментирование решений, разобранных в учебнике. Рабо-

та в паре. 
Выполнение преобразования в виде разложения многочле-

на на множители по алгоритму и образцу. Решение уравнений, 
построение графиков уравнений, выполнение арифметических 
действий, связанных с разложением на множители, сокращение 

дробей. Пошаговый самоконтроль за выполнением указанных 
действий. Поиск и устранение ошибок. 

Подведение итогов. Самооценка знаний. 
Функция       

Функция      и ее график. Графическое решение уравне-

ний. Функциональная символика. 
 



24 

 

 

О
О

П
 

О
О

О
 

С
О

Ш
 №

 5
 

а
.

 Б
л

е
ч

е
п

с
и

н
 

Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль. 
Чтение учебника и извлечение информации по заданной 

теме. 
Изучение новых функций            , графических мо-

делей этих функций, свойств. 
Построение и чтение графиков, в том числе кусочных 

функций. Проведение простейших исследований.  
Участие в проектной деятельности «Описание реальных си-

туаций с помощью кусочных функций». 
Применение графических моделей для решения уравнений, 

неравенств, систем неравенств. Проверка найденных корней.  
Исследование взаимного расположения графика кусочной 

функции и прямой y = a на предмет числа общих точек при раз-
личных значениях а. 

Подведение итогов. Самооценка знаний. 
Элементы описательной статистики  

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таб-
лицы распределения. Частота результата, таблица распределе-
ния частот, процентные частоты. Группировка данных. 

Характеристика видов деятельности  

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование 
учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Сбор, анализ, обобщение и представление статистической 
информации в виде таблиц и диаграмм. Мини проект. 

Итоговое повторение  
Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач на при повторении материала. 

Планирование учебной деятельности на уроке и дома. Подведе-

ние итога, коррекция знаний. Самоконтроль. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

8 КЛАСС 

Алгебраические дроби 
Основные понятия об алгебраических 

дробях. Основное свойство алгебраиче-

ской дроби. Сложение и вычитание, умно-
жение и деление алгебраических дробей, 
возведение алгебраической дроби в сте-
пень. Преобразование рациональных вы-
ражений. Первые представления о про-
стейших рациональных уравнениях. Сте-

пень с отрицательным целым показателем. 
Характеристика  
видов  деятельности  
Постановка цели и задач. Планирова-

ние учебной деятельности на уроке и до-
ма. Подведение итога на уроке: что ново-
го узнали, чему научились. Самоконтроль 
и коррекция знаний. 

Чтение учебника с целью освоения 
новых знаний, извлечение информации в 
соответствии с темой урока и заданием 
учителя.  

Выполнение упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при нахождении до-

пустимых значений алгебраической дроби, 
сокращении алгебраических дробей, при-
ведении к наименьшему общему знамена-
телю, сложении, вычитании, умножении и 
делении дробей, возведении дроби в сте-
пень, преобразовании выражений, содер-
жащих степень с отрицательным показа-

телем, решении рациональных уравнений. 
Поиск и отбор корней рационального 
уравнения. 

Моделирование реальных ситуаций с 
помощью рациональных уравнений. 

Работа в паре и группе. 

Подведение итогов. Самооценка зна-

ний. 
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Функция     . Свойства квад-

ратного корня 
Рациональные, иррациональные чис-

ла, множество действительных чисел, 
стандартный вид числа. Квадратный ко-
рень из неотрицательного числа. Функция 

    . Свойства квадратных корней. Пре-

образование выражений, содержащих 
квадратные корни.  

Характеристика видов  дея-
тельности  

Постановка цели и задач. Планирова-

ние учебной деятельности на уроке и до-
ма. Подведение итога на уроке: что ново-
го узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Самостоятельное изучение материала 
учебника, извлечение учебной информа-
ции о множестве рациональных и ирра-

циональных чисел как части множества 

действительных чисел, осмысление ее и 
применение в учебной деятельности. Изо-
бражение чисел на числовойпрямой, 
сравнение, выполнение арифметических и 
алгебраических действий на множестве 
действительных чисел. Запись рациональ-
ных чисел в виде обыкновенной и деся-

тичной периодической дроби. Прикидка 
возможности представления обыкновен-
ной дроби в виде конечной десятичной 
дроби. Работа по правилу и по образцу. 
Составление алгоритма. 

Знакомство с методом доказательства 

от противного.  

Изучение свойств функций        
   , построение их графиков. Построение и 

чтение графиков кусочных функций. При-
менение графических методов при реше-
нии уравнений, неравенств и систем урав-
нений. Исследование взаимного располо-

жения графиков рассматриваемых функ-
ций и прямой   . 
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Проведение преобразований выражений, содержащих 
квадратный корень. 

Работа в паре. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок при выполнении 
вычислений, построении графиков и преобразовании выраже-
ний. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

Квадратичная функция. Функция   
 

 
 

Функции         
 

 
  их свойства и графики. Параллельный 

перенос графика функции. Функция           , ее свойства 

и график. Графическое решение квадратных уравнений. 

Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и са-
мооценка знаний. 

Изучение графических моделей и свойств функций   

      
 

 
           . Исследование зависимости графиков 

функций от значений коэффициентов. Проведение аналогии 
между аналитическим заданием квадратичной функции в виде 
           и           . 

Наблюдение и исследование взаимного расположения гра-
фика функции      и графиков функций                 
            , обобщение результатов наблюдения в виде 

правила. 
Составление алгоритмов построение параболы, гиперболы, 

построения графика функции с учетом параллельного переноса,  
решения квадратного уравнения графическим методом. 

Участие в мини проектной деятельности «Гипербола и па-

рабола как математические модели реальных ситуаций». 

Поиск решения в проблемной ситуации в случаях неточно-
сти и недостаточности применения графического метода реше-
ния квадратного уравнения (точки пересечения неточны или 
слишком удалены). 

Работа в паре и группе. 
Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 
Квадратные уравнения 
Квадратные уравнения. Формулы корней квадратных урав-

нений. Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как 
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математические модели реальных ситуаций. Теорема Виета. 
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и са-

мооценка достижений. 

Изучение материала учебника с целью освоения понятия 
квадратного уравнения, его коэффициентов, понятия дискрими-
нанта. Исследование квадратных уравнений на предмет числа 
корней. Вывод формулы для вычисления корней квадратного 
уравнения. Применение формул для решения квадратных урав-
нений. Составление алгоритма решения квадратного уравнения.  

Исследование соотношения между корнями квадратного 
уравнения и его коэффициентами, изучение теоремы Виета 
(прямой и обратной). Применение теоремы Виета для составле-
ния квадратных уравнений, подбора корней приведенного квад-
ратного уравнения, разложения квадратного трехчлена на мно-
жители.  

Освоение методов решения алгебраических уравнений, 
сводящихся к квадратным.  

Моделирование реальных ситуаций с помощью квадратных 
и рациональных уравнений.  

Участие в мини проектной деятельности «Квадратные урав-
нения как математические модели реальных ситуаций». 

Осуществление самоконтроля решения, поиск и устранение 

ошибок. 
Неравенства 
Свойства числовых неравенств. Исследование функций на 

монотонность. Линейные и квадратные неравенства. Прибли-
женные значения действительных чисел. Стандартный вид чис-
ла. 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование 
учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и са-

мооценка достижений. 
Самостоятельное чтение учебника с целью поиска инфор-

мации и изучения материала на заданную тему. 
Иллюстрация свойств числовых неравенств на координат-

ной прямой. Исследование функций на монотонность с помощью 
свойств числовых неравенств. 

Применение правил при решении неравенств.  
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Исследование взаимосвязи решений квадратного неравен-
ства и расположения параболы относительно прямой Ох. Уста-
новление взаимосвязи между коэффициентом а квадратного не-

равенства, знаком неравенства и наличием решений при отри-
цательном дискриминанте.  

Исследование квадратного уравнения с параметром на чис-

ло корней.  

Поиск, обнаружение и устранение ошибок в решении ли-
нейных и квадратных неравенств. 

Участие в проектной деятельности «Моделирование реаль-
ных ситуаций с помощью квадратных неравенств» и «Где ис-
пользуются числа, записанные в стандартном виде?». 

Оценка и прикидка результата в приближенных вычисле-

ниях. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории веро-

ятностей 
Простейшие комбинаторные задачи. Организованный пере-

бор вариантов, дерево вариантов. Комбинаторное правило ум-
ножения. 

Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и са-
мооценка достижений. 

Наблюдение, установление закономерности при переборе 
вариантов, построении дерева вариантов, вывод правила ком-

бинаторного умножения. 
Мини проект «Комбинаторика вокруг нас». 
Итоговое повторение  
Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач при повторении материала. Пла-

нирование учебной деятельности на уроке и дома. Подведение 

итога, коррекция знаний. Самоконтроль. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

9 КЛАСС 

Неравенства и системы нера-
венств 

Линейные и квадратные неравенства. 

Рациональные неравенства. Метод интер-
валов. Множества и операции над ними. 
Системы неравенств. 

Характеристика видов  дея-
тельности  

Постановка цели и задач. Планирова-

ние учебной деятельности на уроке и до-

ма. Подведение итога на уроке: что ново-
го узнали, чему научились. Самоконтроль 
и коррекция знаний.  

Чтение учебника с целью освоения 
новых знаний, извлечение информации в 
соответствии с темой урока и заданием 
учителя.  

Выполнение упражнений по правилу, 
образцу и алгоритму при решении нера-
венств и систем неравенств. Исследование 
знаков неравенства на числовых проме-
жутках, отбор результатов решения.  

Поиск, обнаружение и исправление 

ошибок. 
Подведение итогов. Самооценка зна-

ний. 
Системы уравнений 
Рациональное уравнение с двумя пе-

ременными. Решение уравнения        . 

Формула расстояния между двумя точками 

координатной плоскости. Уравнение ок-
ружности. Системы уравнений с двумя пе-
ременными. Решение систем уравнений. 
Неравенства и системы неравенств с дву-
мя переменными. Методы решения систем 
уравнений. Системы уравнений как мате-
матические модели реальных ситуаций. 
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Характеристика видов  дея-
тельности  

Постановка цели и задач. Планирова-

ние учебной деятельности на уроке и до-
ма. Подведение итога на уроке: что ново-
го узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Самостоятельное изучение материала 

учебника, извлечение учебной информа-
ции о методах решения систем уравнений. 

Интеграция знаний по алгебре и гео-
метрии при изучении и применении в ре-
шении задач тем расстояние между двумя 
точками в координатной плоскости, урав-

нение окружности и уравнение прямой. 
Применение графических методов 

при решении уравнений, неравенств и 
систем уравнений. Исследование взаимно-
го расположения графиков  уравнений 
прямой, параболы, гиперболы и др. с ок-

ружностью. 
Моделирование реальных ситуаций в 

виде систем уравнений. Освоение нового 
вида задач на производительность. 

Участие в проектной деятельности 
«Системы уравнений как математические 
модели реальных ситуаций», «Жизнь во-

круг нас: задачи на производительность». 
Работа в паре, группе. 
Поиск, обнаружение и устранение 

ошибок при выполнении вычислений, по-
строении графиков и преобразовании вы-
ражений, решении уравнений, входящих в 

систему. Оценка достоверности и интер-
претация результата решения.  

Подведение итогов: что нового узна-

ли, чему научились. Самооценка знаний. 
Числовые функции 
Функция. Независимая и зависимая 

переменные. Определение числовой 

функции. Область определения и область 
значений функции. Естественная область 
определения функции. Способы задания 
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функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Ал-
горитм исследования функции на четность. Графики четной и 
нечетной функций. Функции          , их свойства и графи-

ки. Функции           , их свойства и графики. Функция 

     
, ее свойства и график. 

Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 
уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и са-
мооценка знаний. 

Описание свойств функций         
 

 
              

        . Исследование функций.  

Задание функций разными способами и построение графи-
ков. 

Изучение новых свойств функций: четность и нечетность. 
Исследование функций на четность и нечетность согласно алго-
ритму.  

Изучение свойств функций           ,            , 

     
, построение их графиков. Применение графиков функций 

к решению уравнений, неравенств, систем уравнений и нера-
венств. 

Участие в проектной деятельности «Описание реальных 
процессов с помощью графиков функций          ,   
         ». 

Поиск решения в проблемной ситуации: неточность и не-

достаточность применения графического метода решения урав-
нения    ,  – по аналогии с решением проблемы     . Зна-

комство с новой математической моделью   
. 

Работа в паре и группе. 
Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 
Прогрессии 

Числовые последовательности. Способы задания числовых 
последовательностей (аналитический, словесный, рекуррент-
ный). Свойства числовых последовательностей. Арифметическая 
прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конеч-
ной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство.  

Геометрическая прогрессия. . Формула n-го члена. Формула 

суммы членов конечной геометрической прогрессии. Характери-

стическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 
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Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач на уроке. Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. Самоконтроль и самооценка 
достижений. 

Изучение материала учебника с целью освоения понятия-

ми:последовательность, задание последовательности, график 

последовательности, формула n-го члена. Освоение понятий 
арифметическая и геометрическая прогрессии, вывод формул n-
го члена, суммы членов конечной арифметической и геометри-
ческой прогрессии, характеристических свойств. Исследование 
последовательностей, в том числе арифметической и геометри-
ческой прогрессий. Выполнение упражнений на применение 

формул  n-го члена, суммы членов конечной арифметической и 
геометрической прогрессии, характеристических свойств.  

Моделирование банковских расчетов с помощью прогрес-
сий. Работа в группе. 

Участие в проекте «Прогрессии как математические модели 
реальных ситуаций».   

Осуществление самоконтроля решения, обнаружение, по-
иск и устранение ошибок. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории веро-
ятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. 
Перестановки. 

Статистика – дизайн информации. Группировка информа-

ции. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Таб-
личное представление информации. Частота варианты. Графи-
ческое представление информации. Полигон распределения 
данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных изме-
рения. 

Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. 

Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 
суммы двух событий. Вероятность противоположного события.  
Экспериментальные данные и вероятности событий. Статистиче-

ская устойчивость и статистическая вероятность. 
Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и са-
мооценка достижений. 
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Наблюдение, установление закономерности при переборе 
вариантов, построении дерева вариантов, вывод правила ком-
бинаторного умножения. 

Участие в проведении эксперимента. Сбор, обработка и 
представление информации.  

Ознакомление с новой математической моделью – класси-

ческой вероятностной схемой и применение формулы для под-

счета вероятности. Математическое моделирование простейших 
вероятностных ситуаций. 

Мини проект «Игры и вероятности событий». 
Итоговое повторение  
Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функ-

ции и графики. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств. Задачи на составление уравнений или сис-
тем уравнений. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Характеристика видов деятельности  
Постановка цели и задач при повторении материала. Пла-

нирование учебной деятельности на уроке и дома. Подведение 
итога, коррекция знаний.  

Подготовка к итоговой аттестации по математике. Самокон-
троль. 
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2.2.11.3 Основное содержание  

учебного предмета  

«Геометрия» 

Геометрия – один из важнейших 
компонентов математического образова-

ния, необходимый для приобретения кон-
кретных знаний о пространстве и практи-
чески значимых умений, формирования 
языка описания объектов окружающего 
мира, для развития пространственного во-
ображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания 
учащихся. Изучение геометрии вносит 
вклад в развитие логического мышления, 
в формирование понятия доказательства. 

В ходе освоения содержания курса 
учащиеся получают возможность развить 
пространственные представления и изо-

бразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познако-
миться с простейшими фигурами и их 
свойствами. 

Целью изучения курса геометрии 
в 7 – 9 классах является: 

- систематическое изучение свойств 
геометрических фигур на плоскости; 

- формирование пространственных 
представлений; 

- развитие логического мышления и 
подготовка аппарата, необходимого для 
изучения смежных дисциплин (физика, 

черчение и т. д.) и курса стереометрии в 

старших классах. 
Задачи обучения: 
- продолжить овладение системой 

геометрических знаний и умений, необхо-
димых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисцип-

лин, продолжения образования; 
- продолжить интеллектуальное раз-

витие, формирование качеств личности, 

Основное содержа-

ние учебного пред-

мета «Геометрия» 
соответствует 

рабочей программе 
по геометрии 

предметной линии 

учебников  

Л. С. Атанасяна,  

В. Ф. Бутузова,  

С. Б. Кадомцева 
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необходимых человеку для полноценной 
жизни в современном обществе; ясности и 
точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элемен-
тов алгоритмической культуры, простран-
ственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формировать представления об 
идеях и методах математики как универ-
сальном языке науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов; 

- воспитывать культуру личности, от-
ношение к геометрии как к части общече-

ловеческой культуры, понимание значи-
мости геометрии для научно-технического 
прогресса. 

Принципы обучения геометрии 
- целостность и непрерывность, озна-

чающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной 
подготовки по математике. 

- научность в сочетании с доступно-
стью, строгость и систематичность изло-
жения (включение в содержание фунда-
ментальных положений современной нау-
ки с учетом возрастных особенностей обу-

чаемых; 
- практико-ориентированность, обес-

печивающая отбор содержания, направ-
ленного на решение простейших практи-
ческих задач планирования деятельности, 
поиска нужной информации; 

- принцип развивающего обучения 
(обучение ориентировано не только на 
получение новых знаний, но и активиза-

цию мыслительных процессов, формиро-
вание и развитие у школьников обобщен-
ных способов деятельности, формирова-
ние навыков самостоятельной работы). 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Личностные  УУД  
- формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбо-
ру дальнейшего образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, осознанному по-

строению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствую-
щего современному уровню развития науки и общественной 
практики; 

- формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в уст-
ной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативу, находчивость, ак-
тивность при решении геометрических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной ма-
тематической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математиче-
ских объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные УУД  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути 
достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу 
действия на уровне произвольного внимания и вносить необхо-
димые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибоч-

ность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 
собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определе-

ния понятий, обобщения, установления аналогий, классифика-
ции на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родовидовых связей; 
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- умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-
символические средства, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совме-

стную деятельность с учителем и сверстниками: определять це-
ли, распределять функции и роли участников, общие способы 
работы; умение работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие учебной и общепользователь-
ской компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах ма-
тематики как об универсальном языке науки и техники, о сред-
стве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте про-
блемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, и пред-
ставлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 
понимать необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и уме-
ние действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
- умение планировать и осуществлять деятельность, на-

правленную на решение задач исследовательского характера. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Линия «Наглядная геометрия»  

- способствует развитию пространственных представлений 
учащихся в рамках изучения планиметрии  

Линия «Геометрические  фигуры»  

- нацелена на овладение конкретными знаниями о геомет-
рической фигуре как важнейшей математической модели для 
описания окружающего мираописания окружающего мира;  

- развивает логическое мышления, позволяя применить 
приобретенные свойства для решения вычислительных, конст-
руктивных и практических задач. 

Линия «Измерение  геометрических величин »  

- нацелена на овладение конкретными знаниями о геомет-
рической фигуре как важнейшей математической модели для 
описания окружающего мира.  

 
Линия  «Координаты»  

- позволяет овладеть межпредметными знаниями, которые 
находят применение как в различных математических дисцип-
линах, так и в смежных предметах.  

Линия  «Векторы»  

- позволяет овладеть межпредметными знаниями, которые 
находят применение как в различных математических дисцип-
линах, так и в смежных предметах.  

Линия  «Логика и  множества»  

- нацелена на математическое развитие учащихся, форми-
рование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в уст-
ной и письменной речи.  

Линия  «Геометрия в  историческом развитии»  

- предназначена для формирования представлений о гео-
метрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обу-
чения.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

7 КЛАСС 

Глава 1 .  Начальные  
геометрические  сведения  

Простейшие геометрические фигуры: 

прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 
равенства геометрических фигур. Сравне-
ние отрезков и углов. Измерение 
отрезков, длина отрезка. Измерение 
углов, градусная мера угла. Смежные и 
вертикальные углы, их свойства. Перпен-

дикулярные прямые. 

Глава 2 .  Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства 
треугольников. Перпендикуляр к прямой. 
Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника. Равнобедренный треуголь-
ник и его свойства. Задачи на построение 

с помощью циркуля и линейки. 

Глава 3 .   
Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. 
Аксиома параллельных прямых. Свойства 
параллельных прямых. 

Глава 4 .  Соотношения между  
сторонами  и углами  
треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотно-
шение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. 
Прямоугольные треугольники, их свойства 
и признаки равенства. Расстояние от точ-
ки до прямой. Расстояние между парал-
лельными прямыми. Построение 
треугольника по трем элементам. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

8 КЛАСС 

Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый много-
угольник, четырехугольник. Параллело-

грамм, его свойства и признаки. Трапеция. 
Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойст-
ва. Осевая и центральная симметрии. 

Площадь  

Понятие площади многоугольника. 
Площади прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника, трапеции. Теорема 
Пифагора. 

Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки 
подобия треугольников. Применение по-
добия к доказательству теорем и решению 

задач. Синус, косинус и тангенс острого 
угла прямоугольного треугольника. 

Окружность  

Взаимное расположение прямой и ок-
ружности. Касательная к окружности, ее 
свойство и признак. Центральные и впи-

санные углы. Четыре замечательные точ-

ки треугольника. Вписанная и описанная 
окружности. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

9 КЛАСС 

Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. 
Сложение и вычитание векторов. Умноже-

ние вектора на число. Разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам. 

Метод  координат  

Координаты вектора. Простейшие за-
дачи в координатах. Уравнения окружно-
сти и прямой. Применение векторов и ко-

ординат при решении задач. 

Соотношения между  
сторонами и  углами  
треугольника  

Синус, косинус и тангенс угла. Тео-
ремы синусов и косинусов. Решение тре-

угольников. Скалярное произведение век-
торов и его применение в геометрических 
задачах. 

Длина окружности  и   
площадь круга  

Правильные многоугольники. Окруж-

ности, описанная около правильного мно-

гоугольника и вписанная в него. Построе-
ние правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. По-

нятие движения. Осевая и центральная 
симметрии. Параллельный перенос. Пово-
рот. Наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии  

Система аксиом планиметрии и ак-
сиоматическом методе. Различные спосо-

бы введения понятия равенства фигур. 
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Изучение предметной области «Естественнонаучные 
предметы» должно обеспечить:  

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и науч-
ных исследований в современном мире, постоянного процесса 
эволюции научного знания, значимости международного науч-

ного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных за-
дач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструи-
ровать, проводить эксперименты, оценивать полученные ре-
зультаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 
- воспитание ответственного и бережного отношения к ок-

ружающей среде; 
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоро-
вья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  
- формирование умений безопасного и эффективного ис-

пользования лабораторного оборудования, проведения точных 
измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред-
ставления научно обоснованных аргументов своих действий, ос-
нованных на межпредметном анализе учебных задач. 
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2.2.12 Основное содержание  

учебного предмета  

«Физика» 

Школьный курс физики – системооб-
разующий для естественнонаучных учеб-

ных предметов, поскольку физические за-
коны лежат в основе содержания курсов 
химии, биологии, географии. 

Цели изучения физики в основной 
школе: 

- развитие интересов и способностей 

учащихся на основе передачи им знаний и 
опыта познавательной и творческой дея-
тельности; 

- понимание учащимися смысла ос-
новных научных понятий и законов физи-
ки, взаимосвязи между ними; 

- формирование у учащихся пред-

ставлений о физической картине мира. 
Достижение этих целей обеспечива-

ется решением следующих задач: 
- знакомство учащихся с методом на-

учного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о 
механических, тепловых, электромагнит-
ных и квантовых явлениях, физических ве-
личинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений 
наблюдать природные явления и выпол-
нять опыты, лабораторные работы и экс-

периментальные исследования с исполь-

зованием измерительных приборов, широ-
ко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими обще-
научными понятиями, как природное яв-
ление, эмпирически установленный факт, 
проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 
- понимание учащимися отличий на-

учных данных от непроверенной инфор-

Основное содержа-

ние учебного пред-

мета «Физика» со-
ответствует 

рабочей программе 
по физике 

предметной линии 

учебников  

А. В. Пёрышкина,  

Е. М. Гутника 
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мации, ценности науки для удовлетворе-
ния бытовых, производственных и куль-
турных потребностей человека. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Личностные  УУД  

- сформированность познавательных 
интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей учащихся; 

- убежденность в возможности позна-
ния природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и техно-
логий для дальнейшего развития челове-
ческого общества, уважение к творцам 
науки и техники, отношение к физике как 
элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении 
новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пу-
ти в соответствии с собственными интере-
сами и возможностями; 

- мотивация образовательной дея-
тельности школьников на основе личност-
но ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отноше-
ний друг к другу, учителю, авторам от-
крытий и изобретений, результатам обу-
чения. 

Метапредметные УУД  

- овладение навыками самостоятель-
ного приобретения новых знаний, органи-
зации учебной деятельности, постановки 
целей, планирования, самоконтроля и 
оценки результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные резуль-
таты своих действий; 

- понимание различий между исход-
ными фактами и гипотезами для их объяс-
нения, теоретическими моделями и реаль-
ными объектами, овладение универсаль-
ными учебными действиями на примерах 
гипотез для объяснения известных фактов 
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и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработ-
ки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в словесной, образной, символиче-
ской формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-
формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного текста, находить в нем от-
веты на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с использованием различных источников и 
новых информационных технологий для решения познаватель-
ных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 
взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный (образовательный) план на изучение физики в ос-
новной школе отводит по 2 учебных часа в неделю в течение 
каждого года обучения в 7 − 9 классах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

7 КЛАСС 

Физика и физические методы 
изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюде-

ние и описание физических явлений. Фи-
зические приборы. Физические величины 
и их измерение. Погрешности измерений. 
Международная система единиц. Физика и 
техника. Физика и развитие представле-
ний о материальном мире. 

Демонстрации. Примеры механиче-

ских, тепловых, электрических, магнитных 
и световых явлений. Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. Изме-
рение физических величин с учетом абсо-
лютной погрешности. Измерение длины. 
Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 
Строение вещества. Диффузия. Взаи-

модействие частиц вещества. Модели 
строения газов, жидкостей и твердых тел 
и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей.  

Демонстрации. Диффузия в газах и 
жидкостях. Сохранение объема жидкости 
при изменении формы сосуда. Сцепление 
свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. Измерение 
размеров малых тел. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Относи-
тельность механического движения. Тра-
ектория. Путь. Прямолинейное равномер-
ное движение. Скорость равномерного 
прямолинейного движения. Неравномер-
ное движение. Явление инерции. Масса 

тела. Измерение массы тела с помощью  

весов. Плотность вещества. Методы изме-
рения массы и плотности. Взаимодействие 
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тел. Сила. Правило сложения сил, дейст-
вующих по одной прямой. Сила упругости. 
Закон Гука. Методы измерения силы. Ди-

намометр. Графическое изображение си-
лы.  Явление тяготения. Сила тяжести. 
Связь между силой тяжести и массой. Вес 

тела. Сила трения. Трение скольжения, 

качения, покоя. Подшипники. Центр тяже-
сти тела. 

Демонстрации. Равномерное прямо-
линейное движение. Относительность 
движения. Явление инерции. Взаимодей-
ствие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы. Изучение за-
висимости пути от времени при прямоли-
нейном равномерном движении. Измере-
ние скорости. Измерение массы тела на 
рычажных весах. Измерение объема твер-
дого тела. Измерение плотности твердого 

тела. Исследование зависимости силы уп-
ругости от удлинения пружины. Измере-

ние жесткости пружины. Исследование за-
висимости силы трения скольжения от си-
лы нормального давления. Определение 
центра тяжести плоской пластины.  

Давление твердых тел, газов, 

жидкостей 
Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления на 
основе молекулярно-кинетических пред-
ставлений. Закон Паскаля. Давление в 
жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 

Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравли-
ческий тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торри-

челли. Методы измерения давления. Ба-
рометр-анероид. Изменение атмосферного 
давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 
Демонстрации. Зависимость давления 

твердого тела на опору от действующей 
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силы и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. За-
кон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы. Измерение давления твердого тела 
на опору. Измерение выталкивающей силы, действующей на по-
груженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

Работа и мощность. Энергия 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. 

Мощность. Кинетическая энергия движущегося тела. Потенци-
альная энергия тел. Превращение одного вида механической 
энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энер-
гии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент 
силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды 
равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент по-
лезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 
Лабораторные работы. Выяснение условия равновесия ры-

чага. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

8 КЛАСС 

Тепловые явления 
Тепловое движение. Термометр. 

Связь температуры со средней скоростью 
движения его молекул. Внутренняя энер-
гия. Два способа изменения внутренней 
энергии: теплопередача и работа. Виды 
теплопередачи. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость вещества. Удель-
ная теплота сгорания топлива. Закон со-
хранения энергии в механических и теп-
ловых процессах. 

Демонстрации. Изменение энергии 
тела при совершении работы. Конвекция в 
жидкости. Теплопередача путем излуче-
ния. Сравнение удельных теплоемкостей 
различных веществ.  

Лабораторные работы. Исследование 
изменения со временем температуры ос-
тывающей воды. Сравнение количеств те-
плоты при смешивании воды разной тем-
пературы. Измерение удельной теплоем-
кости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний 
вещества 

Агрегатные состояния вещества. 
Плавление и отвердевание тел. Темпера-
тура плавления. Удельная теплота плав-
ления. Испарение и конденсация. Насы-
щенный пар. Относительная влажность 
воздуха и ее измерение. Психрометр. Ки-
пение. Зависимость температуры кипения 
от давления. Удельная теплота парообра-
зования. Объяснение изменения агрегат-
ных состояний на основе молекулярно-
кинетических представлений. Преобразо-
вания энергии в тепловых двигателях. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина. Холодильник. КПД теплового 
двигателя. Экологические проблемы ис-
пользования тепловых машин. 
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Демонстрации. Явление испарения. 
Кипение воды. Зависимость температуры 
кипения от давления. Плавление и кри-

сталлизация веществ. Измерение влажно-
сти воздуха психрометром. Устройство че-
тырехтактного двигателя внутреннего сго-

рания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа. Измерение от-
носительной влажности воздуха. 

Электрические явления 
Электризация тел. Два рода электри-

ческих зарядов. Проводники, непроводни-
ки (диэлектрики) и полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. Элек-
трическое поле. Закон сохранения элек-
трического заряда. Делимость электриче-
ского заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические 
элементы и аккумуляторы. Действия элек-

трического тока. Направление электриче-
ского тока. Электрическая цепь. Электри-

ческий ток в металлах. Носители электри-
ческого тока в полупроводниках, газах и 
электролитах. Полупроводниковые прибо-
ры. Сила тока. Амперметр. Электрическое 
напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Удельное электриче-
ское сопротивление. Реостаты. Последова-
тельное и параллельное соединения про-
водников.  

Работа и мощность тока. Количество 

теплоты, выделяемое проводником с то-
ком. Лампа накаливания. Электрические 
нагревательные приборы. Электрический 

счетчик. Расчет электроэнергии, потреб-
ляемой электроприбором. Короткое замы-
кание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации. Электризация тел. Два 

рода электрических зарядов. Устройство и 
действие электроскопа. Проводники и 
изоляторы. Электризация через влияние. 
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Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источ-
ники постоянного тока. Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы. Сборка электрической цепи и изме-

рение силы тока в ее различных участках. Измерение напряже-
ния на различных участках электрической цепи. Регулирование 
силы тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах при постоянном со-

противлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и 
мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвига-

тель. Динамик и микрофон. 
Демонстрации.Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона 

и громкоговорителя.  
Лабораторные работы. Сборка электромагнита и испытание 

его действия. Изучение электрического двигателя постоянного 
тока (на модели). 

Световые явления 
Источники света. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское 
зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оп-
тическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 
как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации. Источники света. Прямолинейное распро-

странение света. Закон отражения света. Изображение в плос-
ком зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 
рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью 
линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. Исследование зависимости угла от-
ражения от угла падения света. Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света. Измерение фокусного рас-
стояния собирающей линзы. Получение изображений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

9 КЛАСС 

Законы взаимодействия и движе-
ния тел 

Материальная точка. Система отсче-

та. Перемещение. Скорость прямолиней-
ного равномерного движения. Прямоли-
нейное равноускоренное движение. Мгно-
венная скорость. Ускорение. Графики за-
висимости скорости и перемещения от 
времени при прямолинейном равномерном 

и равноускоренном движениях. Относи-

тельность механического движения. Гео-
центрическая и гелиоцентрическая систе-
мы мира. Инерциальная система отсчета. 
Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон 
всемирного тяготения. Искусственные 
спутники Земли. Импульс. Закон сохране-

ния импульса. Реактивное движение. 
Демонстрации. Относительность дви-

жения. Равноускоренное движение. Сво-
бодное падение тел в трубке Ньютона. 
Направление скорости при равномерном 

движении по окружности. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесо-
мость. Закон сохранения импульса. Реак-
тивное движение.  

Лабораторные работы и опыты.  Ис-
следование равноускоренного движения 
без начальной скорости. Измерение уско-
рения свободного падения. 

Механические колебания и вол-
ны. Звук 

Колебательное движение. Пружин-
ный, нитяной, математический маятники. 
Свободные и вынужденные колебания. За-
тухающие колебания. Колебательная сис-

тема. Амплитуда, период, частота колеба-

ний. Превращение энергии при колеба-
тельном движении. Резонанс.  
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Распространение колебаний в упру-
гих средах.  Продольные и поперечные 
волны. Длина волны. Скорость волны. 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 
тембр и громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  Механические коле-

бания. Механические волны. Звуковые 

колебания. Условия распространения зву-
ка.  

Лабораторная работа. Исследование 
зависимости периода колебаний пружин-
ного маятника от массы груза и жесткости 
пружины. Исследование зависимости пе-

риода и частоты свободных колебаний ни-
тяного маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле 
Магнитное поле. Однородное и неод-

нородное магнитное поле. направление 
тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный по-
ток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного 
тока. Правило Ленца. Явление самоиндук-
ции. Переменный ток. Генератор перемен-

ного тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Пе-
редача электрической энергии на рас-
стояние.  

Электромагнитное поле. Электромаг-
нитные волны. Скорость электромагнит-

ных волн. Влияние электромагнитных из-
лучений на живые организмы. Конденса-
тор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы 
радиосвязи и телевидения. Электромаг-
нитная природа света. Преломление света. 
Показатель преломления. Дисперсия све-

та. Типы оптических спектров. Поглоще-
ние и испускание света атомами. Проис-
хождение линейчатых спектров. 
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Демонстрации. Устройство конденсатора. Энергия заряжен-
ного конденсатора. Электромагнитные колебания. Свойства 
электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого 

света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы.  Изучение явления электромагнит-

ной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения 
атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. 
Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 
ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 
реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной 
физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл за-
рядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энер-
гия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования 
АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 
распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организ-

мы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Демонстрации. Модель опыта Резерфорда. Наблюдение 

треков в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика ио-
низирующих частиц.  

Лабораторные работы. Изучение деления ядра атома урана 
по фотографии треков. Изучение треков заряженных частиц по 
готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром. 
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2.2.13 Основное содержание  

учебного предмета  

«Биология» 

Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в 

практической деятельности людей. Разно-
образие организмов. Отличительные при-
знаки представителей разных царств жи-
вой природы. Методы изучения живых ор-
ганизмов: наблюдение, измерение, экспе-
римент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструмен-
тами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. 
Роль бактерий в природе и жизни челове-
ка. Бактерии – возбудители заболеваний. 
Меры профилактики заболеваний, вызы-

ваемых бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль 

в природе и жизни человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Приёмы оказания первой 
помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в при-
роде и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Забо-
левания, вызываемые вирусами. Меры 
профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы 
растений. Процессы жизне-деятельности: 
обмен веществ и превращение энергии, 

питание, фотосинтез, дыхание, удаление 

продуктов обмена, транспорт веществ. Ре-
гуляция процессов жизнедеятельности. 
Движения. Рост, развитие и размножение. 
Многообразие растений, принципы их 
классификации. Водоросли, мхи, папорот-
ники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и 
жизни человека. Важнейшие сельскохо-
зяйственные культуры. Ядовитые расте-

Основное содержа-
ние учебного пред-

мета «Биология» 
соответствует 

рабочей программе 
по биологии 

предметной линии 

учебников  

В. В. Пасечника 
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ния. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 
растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 
эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельно-
сти и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. 
Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообра-

зие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 
Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложне-
ние животных в процессе эволюции. Приспособления к различ-
ным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов жи-
вотных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная 
среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в 
системе органического мира. Черты сходства и различий чело-
века и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 
органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профи-
лактика травматизма. Значение физических упражнений и куль-

туры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 
помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение 
её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. 
Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечеб-
ные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и 
пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыха-
ния. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена 
органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупре-

ждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угар-
ным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и 
меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нару-
шения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пла-
стический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных 

солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное пи-
тание. Нормы и режим питания. 
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Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в тер-
морегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказа-
ния первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 
Выделение. Строение и функции выделительной системы. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их преду-

преждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клет-
ки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым пу-
тём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. На-
следственные заболевания. Медико-генетическое консультиро-
вание. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беремен-
ность. Вредное влияние на развитие организма курения, упот-

ребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рожде-
ния. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слу-
ха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибу-
лярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эн-
докринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 
предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и 
инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения чело-
века. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Меж-
личностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии 
поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепле-
ние здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная актив-

ность. Влияние физических упражнений на органы и системы 
органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 
переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 
Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и ор-

ганические вещества, их роль в организме. 
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 
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пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие 
клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, уда-
ления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и орга-
низма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и по-

ловое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Система и эволюция органического мира. Вид – основная 

систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин – осново-
положник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: на-

следственная изменчивость, борьба за существование, естест-
венный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, при-
способленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – ис-
точник веществ, энергии и информации. Влияние экологических 
факторов на организмы. Экосистемная организация живой при-

роды. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энер-
гии. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – ос-
новоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распро-
странение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 
биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный (образовательный) план на изучение биологии в 
основной школе отводит по 1 учебному часу в неделю в 5 и 6 
классах и по 2 учебных часа в неделю в течение каждого года 
обучения в 7 − 9 классах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

БАКТЕРИИ. ГРИБЫ. РАСТЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Введение 
Биология – наука о живой природе. 

Методы исследования в биологии. Царства 
бактерий, грибов, растений и животных. 
Отличительные признаки живого и нежи-
вого. Связь организмов со средой обита-
ния. Взаимосвязь организмов в природе. 
Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Влияние деятельности 
человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические  

работы  
Фенологические наблюдения за се-

зонными изменениями в природе. Ведение 
дневника наблюдений. 

Экскурсии  
Многообразие живых организмов, 

осенние явления в жизни растений и жи-
вотных. 

Предметные  
результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 
- о многообразии живой природы; 

царства живой природы: Бактерии, Грибы, 
Растения, Животные; основные методы 

исследования в биологии: наблюдение, 
эксперимент, измерение; признаки живо-
го: клеточное строение, питание, дыха-

ние, обмен веществ, раздражимость, рост, 
развитие, размножение; экологические 
факторы; основные среды обитания жи-
вых организмов: водная среда, наземно-
воздушная среда, почва как среда обита-
ния, организм как среда обитания; прави-
ла работы с микроскопом; правила техни-

ки безопасности при проведении наблю-
дений и лабораторных опытов в кабинете 
биологии. 
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Учащиеся должны уметь:  
- определять понятия «биология», «экология», «биосфе-

ра», «царства живой природы», «экологические факторы»; от-

личать живые организмы от неживых; пользоваться простыми 
биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
характеризовать среды обитания организмов; характеризовать 

экологические факторы; проводить фенологические наблюде-

ния; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты об учения  
Учащиеся должны уметь: 
- составлять план текста; владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; под руководством учителя проводить 

непосредственное наблюдение; под руководством учителя 
оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его ре-
зультаты, выводы; получать биологическую информацию из раз-
личных источников; определять отношения объекта с другими 
объектами; определять существенные признаки объекта. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой мик-
роскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, ва-

куоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление ве-
ществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление 
клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации   

Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные и практические  работы  
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с 

ними. Изучение клеток растения с помощью лупы. Приготовле-
ние препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 
микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под 
микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, 

рябины, шиповника. Приготовление препарата и рассматрива-
ние под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа 
элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепа-

ратов различных растительных тканей. 
Предметные  результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

- строение клетки; химический состав клетки; основные 
процессы жизнедеятельности клетки; характерные признаки 
различных растительных тканей. 
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Учащиеся должны уметь:  
- определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплаз-

ма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропла-
сты», «пигменты», «хлорофилл»; работать с лупой и микроско-
пом; готовить микропрепараты и рассматривать их под микро-
скопом; распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- анализировать объекты под микроскопом; сравнивать 

объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и оп-
ределять их; оформлять результаты лабораторной работы в ра-
бочей тетради; работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бак-
терий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнооб-
разие бактерий, их распространение в природе. Грибы. Общая 
характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шля-
почные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 
съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления гри-
бами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов 
в природе и жизни человека. 

Демонстрация  
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные 

объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 
Лабораторные и практические  работы  
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плес-

невого гриба мукора. Строение дрожжей. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- строение и основные процессы жизнедеятельности бакте-

рий и грибов; разнообразие и распространение бактерий и гри-
бов; роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  
- давать общую характеристику бактериям и грибам; отли-

чать бактерии и грибы от других живых организмов; отличать 
съедобные грибы от ядовитых; объяснять роль бактерий и гри-
бов в природе и жизни человека. 

Метапредметные резуль таты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактически-

ми материалами; составлять сообщения на основе обобщения 
материала учебника и дополнительной литературы. 
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Раздел 3. Царство Растения 

Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения 
растений. Общая характеристика растительного царства. Много-

образие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфе-
ре. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания во-

дорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорос-
лей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана во-
дорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. 
Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, 
их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, 
среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обита-
ния. Распространение голосеменных, значение в природе и 
жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда 
обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития расти-
тельного мира. 

Демонстрация   
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых 

растений. 
Лабораторные и практические  работы   
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных 

видах). Строение спороносящего хвоща. Строение спороносяще-
го папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 
местных видов). 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 
- основные методы изучения растений; основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосе-

менные, цветковые), их строение и многообразие; особенности 
строения и жизнедеятельности лишайников; роль растений в 
биосфере и жизни человека; происхождение растений и основ-
ные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  
- давать общую характеристику растительного царства; 

объяснять роль растений биосфере; давать характеристику ос-
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новным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, па-
поротники, голосеменные, цветковые); объяснять происхожде-
ние растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
- выполнять лабораторные работы под руководством учите-

ля; сравнивать представителей разных групп растений, делать 

выводы на основе сравнения; оценивать с эстетической точки 
зрения представителей растительного мира; находить информа-
цию о растениях в научно-популярной литературе, биологиче-
ских словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 
переводить из одной формы в другую. 

Личностные  результаты обучения   

Учащиеся должны: 
- испытывать чувство гордости за российскую биологиче-

скую науку; знать правила поведения в природе; 
- понимать основные факторы, определяющие взаимоотно-

шения человека и природы; 
- уметь реализовывать теоретические познания на практи-

ке; 
- понимать социальную значимость и содержание профес-

сий, связанных с биологией; 
- испытывать любовь к природе; 
- признавать право каждого на собственное мнение; прояв-

лять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на 
благо природы; 

- уметь отстаивать свою точку зрения; 
- критично относиться к своим поступкам, нести ответст-

венность за последствия; 
- уметь слушать и слышать другое мнение. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

МНОГООБРАЗИЕ  
ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Строение и  
многообразие  
покрытосеменных растений 

Строение семян однодольных и дву-
дольных растений. Виды корней и типы 
корневых систем. Зоны (участки) корня. 
Видоизменения корней. Побег. Почки и их 
строение. Рост и развитие побега. Внеш-
нее строение листа. Клеточное строение 
листа. Видоизменения листьев. Строение 
стебля. Многообразие стеблей. Видоизме-
нения побегов. Цветок и его строение. Со-
цветия. Плоды и их классификация. Рас-
пространение плодов и семян. 

Демонстрация   
Внешнее и внутреннее строения кор-

ня. Строение почек (вегетативной и гене-
ративной) и расположение их на стебле. 
Строение листа. Макро- и микростроение 
стебля. Различные виды соцветий. Сухие и 
сочные плоды. 

Лабораторные и  
практические  работы   
Строение семян двудольных и одно-

дольных растений. Виды корней. Стерж-
невая и мочковатая корневые системы. 
Корневой чехлик и корневые волоски. 
Строение почек. Расположение почек на 
стебле. Внутреннее строение ветки дере-
ва. Видоизмененные побеги (корневище, 
клубень, луковица). Строение цветка. 
Различные виды соцветий. Многообразие 
сухих и сочных плодов. 

Предметные  
результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- внешнее и внутреннее строение ор-

ганов цветковых растений; видоизменения 
органов цветковых растений и их роль в 
жизни растений. 
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Учащиеся должны уметь:  
- различать и описывать органы цветковых растений; объ-

яснять связь особенностей строения органов растений со средой 

обитания; изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

- анализировать и сравнивать изучаемые объекты;  

- осуществлять описание изучаемого объекта; 
- определять отношения объекта с другими объектами; 
- определять существенные признаки объекта; 
- классифицировать объекты; 
- проводить лабораторную работу в соответствии с инст-

рукцией. 

Раздел 2. Жизнь растений 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 
обмен веществ, рост, развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 
Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение 

воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 
Способы размножения растений. Размножение споровых расте-
ний. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 
Демонстрация  
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для 

прорастания семян; питание проростков запасными веществами 

семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение расте-
ниями углекислого газа и выделение кислорода на свету; обра-
зование крахмала; дыхание растений; испарение воды листья-
ми; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические  работы   
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. Определение 

всхожести семян растений и их посев. 
Экскурсии  
Зимние явления в жизни растений. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- основные процессы жизнедеятельности растений; особен-

ности минерального и воздушного питания растений; виды раз-
множения растений и их значение. 
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Учащиеся должны уметь:  
- характеризовать основные процессы жизнедеятельности 

растений; объяснять значение основных процессов жизнедея-

тельности растений; устанавливать взаимосвязь между процес-
сами дыхания и фотосинтеза; показывать значение процессов 
фотосинтеза в жизни растений и в природе; объяснять роль 

различных видов размножения у растений; определять всхо-

жесть семян растений. 
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
- анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий опи-
сание эксперимента, его результатов, выводов. 

Раздел 3. Классификация растений 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, 
класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых 
растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характери-

стика 3 – 4 семейств (с учетом местных условий). Класс Одно-
дольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 
лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биоло-

гические основы их выращивания и народнохозяйственное зна-
чение. (Выбор объектов зависит от специализации растениевод-
ства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация  

Живые и гербарные растения, районированные сорта важ-
нейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические  работы  
Выявление признаков семейства по внешнему строению 

растений. 
Экскурсии  
Ознакомление с выращиванием растений в защищенном 

грунте. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

- основные систематические категории: вид, род, семейст-
во, класс, отдел, царство; характерные признаки однодольных и 
двудольных растений; признаки основных семейств однодоль-

ных и двудольных растений; важнейшие сельскохозяйственные 
растения, биологические основы их выращивания и народнохо-
зяйственное значение. 
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Учащиеся должны уметь:  
- делать морфологическую характеристику растений; выяв-

лять признаки семейства по внешнему строению растений; ра-

ботать с определительными карточками. 
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

- различать объем и содержание понятий; различать родо-

вое и видовое понятия; определять аспект классификации; 
осуществлять классификацию. 

Раздел 4. Природные сообщества 

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

смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека 
на растительные сообщества и влияние природной среды на че-
ловека. 

Экскурсии  
Природное сообщество и человек. Фенологические наблю-

дения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- взаимосвязь растений с другими организмами; раститель-

ные сообщества и их типы; закономерности развития и смены 
растительных сообществ; о результатах влияния деятельности 
человека на растительные сообщества и влияния природной 
среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  
- устанавливать взаимосвязь растений с другими организма-

ми; определять растительные сообщества и их типы; объяснять 
влияние деятельности человека на растительные сообщества и 
влияние природной среды на человека; проводить фенологиче-
ские наблюдения за весенними явлениями в природных сообще-
ствах. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
- под руководством учителя оформлять отчет, включающий 

описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; орга-
низовывать учебное взаимодействие в группе (распределять ро-
ли, договариваться друг с другом и т. д.). 
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Личностные результаты обучения   
Учащиеся должны: 
- испытывать чувство гордости за российскую биологиче-

скую науку;  
- соблюдать правила поведения в природе;  
- понимать основные факторы, определяющие взаимоотно-

шения человека и природы;  

- уметь реализовывать теоретические познания на практи-
ке;  

- осознавать значение обучения для повседневной жизни и 
осознанного выбора профессии;  

- понимать важность ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
- проводить работу над ошибками для внесения корректив 

в усваиваемые знания;  
- испытывать любовь к природе, чувства уважения к уче-

ным, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от 
общения с растениями; признавать право каждого на собствен-

ное мнение;  
- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы;  
- уметь отстаивать свою точку зрения; критично относиться 

к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  
- понимать необходимость ответственного, бережного от-

ношения к окружающей среде;  

- уметь слушать и слышать другое мнение;  
- уметь оперировать фактами как для доказательства, так и 

для опровержения существующего мнения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

7 КЛАСС 

Введение 
Общие сведения о животном мире. 

История развития зоологии. Методы изу-
чения животных. Наука зоология и ее 
структура. Сходство и различия животных 
и растений. Систематика животных. 

Предметные  
результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 
- эволюционный путь развития жи-

вотного мира; историю изучения живот-
ных; структуру зоологической науки, ос-
новные этапы её развития, систематиче-
ские категории. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять сходства и различия 
между растительным и животным организ-
мом; объяснять значения зоологических 
знаний для сохранения жизни на планете, 
для разведения редких и охраняемых жи-
вотных, для выведения новых пород жи-

вотных. 

Метапредметные результаты 
обучения  

Учащиеся должны уметь: 
- давать характеристику методам изу-

чения биологических объектов; 
- классифицировать объекты по их 

принадлежности к систематическим груп-
пам; наблюдать и описывать различных 
представителей животного мира; исполь-
зовать знания по зоологии в повседневной 
жизни; применять двойные названия жи-
вотных в общении со сверстниками, при 
подготовке сообщений, докладов, презен-

таций. 
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Раздел 1. Простейшие 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенно-

сти; значение в природе и жизни человека; колониальные орга-
низмы. 

Демонстрация  

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные 

Беспозвоночные животные. 
Тип  Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в приро-

де и жизни человека. 
Тип  Кишечнополостные : многообразие, среда обита-

ния, образ жизни; биологические и экологические особенности; 
значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Демонстрация  
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. 

Влажный препарат медузы. Видеофильм. 
Типы Плоские ,  Круглые,  Кольчатые черви: мно-

гообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в приро-
де и жизни человека. 

Лабораторные и практические  работы  
Многообразие кольчатых червей. 

Тип  Моллюски: многообразие, среда обитания, образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенно-
сти; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация  
Многообразие моллюсков и их раковин. 
Тип  Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенно-
сти; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация  
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип  Членистоногие . Класс Ракообразные: многообра-
зие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 
и экологические особенности; значение в природе и жизни че-

ловека. 
Лабораторные и практические  работы  
Знакомство с разнообразием ракообразных. 
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Класс Паукообразные : многообразие, среда обитания, 
образ жизни и поведение; биологические и экологические осо-
бенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенно-
сти; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические  работы  
Изучение представителей отрядов насекомых 
Тип  Хордовые.  Класс  Ланцетники .  
Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жиз-
ни, поведение; биологические и экологические особенности; 
значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Лабораторные и практические  работы  
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
Класс Земноводные : многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические осо-
бенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многооб-
разие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-
ские и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жиз-
ни и поведение; биологические и экологические особенности; 
значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Лабораторные и практические  работы  
Изучение внешнего строения птиц. 
Экскурсии  
Изучение многообразия птиц. 
Класс Млекопитающие: важнейшие представители от-

рядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-
ские и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрации  Видеофильм. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- систематику животного мира; особенности строения изу-

ченных животных, их многообразие, среды обитания, образ 
жизни, биологические и экологические особенности; значение в 
природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 
виды животных. 



74 

 

 

О
О

П
 

О
О

О
 

С
О

Ш
 №

 5
 

а
.

 Б
л

е
ч

е
п

с
и

н
 

Учащиеся должны уметь: 
- находить отличия простейших от многоклеточных живот-

ных; правильно писать зоологические термины и использовать 

их при ответах; работать с живыми культурами простейших, ис-
пользуя при этом увеличительные приборы; распознавать пере-
носчиков заболеваний, вызываемых простейшими; раскрывать 

значение животных в природе и в жизни человека; применять 

полученные знания в практической жизни; распознавать изу-
ченных животных; определять систематическую принадлеж-
ность животного к той или иной таксономической группе; на-
блюдать за поведением животных в природе; прогнозировать 
поведение животных в различных ситуациях; работать с живы-
ми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); объяснять взаимосвязь 
строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 
обитания животных; понимать взаимосвязи, сложившиеся в 
природе, и их значение; отличать животных, занесенных в 
Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и 
мест обитания; совершать правильные поступки по сбережению 

и приумножению природных богатств, находясь в природном 
окружении; вести себя на экскурсии или в походе таким обра-

зом, чтобы не распугивать и не уничтожать животных; привле-
кать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для 
этого необходимые условия; оказывать первую медицинскую 
помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 
- сравнивать и сопоставлять животных изученных таксоно-

мических групп между собой; использовать индуктивный и де-
дуктивный подходы при изучении крупных таксонов; выявлять 
признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и пове-
дении животных; абстрагировать органы и их системы из цело-

стного организма при их изучении и организмы из среды их 
обитания; обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
работать с дополнительными источниками информации и ис-

пользовать для поиска информации возможности Интернета; 
презентовать изученный материал, используя возможности ком-
пьютерных программ. 
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Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их 
систем у животных 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы пе-

редвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Орга-
ны пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кро-
веносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регу-

ляция деятельности организма. 
Демонстрация  
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 
Лабораторные и практические  работы  
Изучение особенностей различных покровов тела. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- основные системы органов животных и органы, их обра-

зующие; особенности строения каждой системы органов у раз-
ных групп животных; эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 
- правильно использовать при характеристике строения 

животного организма, органов и систем органов специфические 
понятия; объяснять закономерности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; срав-
нивать строение органов и систем органов животных разных 
систематических групп; описывать строение покровов тела и 
систем органов животных; показать взаимосвязь строения и 

функции систем органов животных; выявлять сходства и разли-
чия в строении тела животных; различать на живых объектах 
разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы орга-
нов животных; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать и сопоставлять особенности строения и меха-
низмы функционирования различных систем органов животных; 
использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изуче-

нии строения и функций органов и их систем у животных; выяв-
лять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 
функционирования органов и их систем у животных; устанавли-
вать причинно-следственные связи процессов, лежащих в осно-

ве регуляции деятельности организма; составлять тезисы и кон-
спект текста; осуществлять наблюдения и делать выводы; полу-
чать биологическую информацию о строении органов, систем 
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органов, регуляции деятельности организма, росте и развитии 
животного организма из различных источников; обобщать, де-
лать выводы из прочитанного. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных 

Продление рода. Органы размножения. Способы размноже-

ния животных. Оплодотворение. Развитие животных с превра-
щением и без. Периодизация и продолжительность жизни жи-

вотных. 
Лабораторные и практические  работы  
Изучение стадий развития животных и определение их воз-

раста. 
Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 
- основные способы размножения животных и их разновид-

ности; отличие полового размножения животных от бесполого; 
закономерности развития с превращением и развития без пре-
вращения. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно использовать при характеристике индивиду-
ального развития животных соответствующие понятия; доказать 
преимущества внутреннего оплодотворения и развития зароды-

ша в материнском организме; характеризовать возрастные пе-
риоды онтогенеза; показать черты приспособления животного 
на разных стадиях развития к среде обитания; выявлять факто-
ры среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного; распознавать стадии развития животных; различать 
на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; со-
блюдать правила техники безопасности при проведении наблю-
дений.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с 

превращением и без превращения и выявлять признаки сходст-
ва и отличия в развитии животных с превращением и без пре-
вращения; устанавливать причинно-следственные связи при 

изучении приспособленности животных к среде обитания на 
разных стадиях развития; абстрагировать стадии развития жи-
вотных из их жизненного цикла; составлять тезисы и конспект 

текста; самостоятельно использовать непосредственное наблю-
дение и делать выводы; конкретизировать примерами рассмат-
риваемые биологические явления; получать биологическую ин-
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формацию об индивидуальном развитии животных, периодиза-
ции и продолжительности жизни организмов из различных ис-
точников. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения 
животных на Земле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, 
эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах 
эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 
разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 
Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация  
Палеонтологические доказательства эволюции. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- сравнительно-анатомические, эмбриологические, палео-

нтологические доказательства эволюции; причины эволюции по 
Дарвину; результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 
- правильно использовать при характеристике развития 

животного мира на Земле биологические понятия; анализиро-
вать доказательства эволюции; характеризовать гомологичные, 
аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; устанавли-
вать причинно-следственные связи многообразия животных; до-
казывать приспособительный характер изменчивости у живот-
ных; объяснять значение борьбы за существование в эволюции 
животных; различать на коллекционных образцах и таблицах 
гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавиз-
мы у животных. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- выявлять черты сходства и отличия в строении и выпол-

няемой функции органов-гомологов и органов-аналогов; срав-
нивать и сопоставлять строение животных на различных этапах 
исторического развития; конкретизировать примерами доказа-
тельства эволюции; составлять тезисы и конспект текста; само-
стоятельно использовать непосредственное наблюдение и де-
лать выводы; получать биологическую информацию об эволю-
ционном развитии животных, доказательствах и причинах эво-
люции животных из различных источников; анализировать, 
обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; то-
лерантно относиться к иному мнению; корректно отстаивать 
свою точку зрения. 
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Раздел 6. Биоценозы 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, 
степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимо-
связь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к 
другу. 

Экскурсии  

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 
биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явления-
ми в жизни животных. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

- признаки биологических объектов: биоценоза, продуцен-
тов, консументов, редуцентов; признаки экологических групп 
животных; признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь:  
- правильно использовать при характеристике биоценоза 

биологические понятия; распознавать взаимосвязи организмов 
со средой обитания; выявлять влияние окружающей среды на 

биоценоз; выявлять приспособления организмов к среде обита-
ния; определять приспособленность организмов биоценоза друг 

к другу; определять направление потока энергии в биоценозе; 
объяснять значение биологического разнообразия для повыше-
ния устойчивости биоценоза; определять принадлежность био-
логических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные 

биоценозы; устанавливать причинно-следственные связи при 
объяснении устойчивости биоценозов; конкретизировать приме-
рами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; вы-
являть черты сходства и отличия естественных и искусственных 

биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; самостоятельно ис-
пользовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 
выводы; систематизировать биологические объекты разных 

биоценозов; находить в тексте учебника отличительные призна-
ки основных биологических объектов и явлений; находить в 
словарях и справочниках значения терминов; составлять тезисы 
и конспект текста; самостоятельно использовать непосредствен-

ное наблюдение и делать выводы; поддерживать дискуссию. 
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Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятель-
ность человека 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел 

животных. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селек-

ции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: 

законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 
Экскурсии  
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних 

животных. 
Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  
- методы селекции и разведения домашних животных; ус-

ловия одомашнивания животных; законы охраны природы; при-
знаки охраняемых территорий; пути рационального использова-
ния животного мира (области, края, округа, республики). 

Учащиеся должны уметь:  
- пользоваться Красной книгой; анализировать и оценивать 

воздействие человека на животный мир.  
Учащиеся должны понимать:  

- причинно-следственные связи, возникающие в результате 
воздействия человека на природу. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 

- выявлять причинно-следственные связи принадлежности 
животных к разным категориям в Красной книге; выявлять при-
знаки сходства и отличия территорий различной степени охра-
ны; находить в тексте учебника отличительные признаки основ-
ных биологических объектов; находить значения терминов в 
словарях и справочниках; составлять тезисы и конспект текста; 
самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и 

делать выводы. 
Личностные результаты обучения   
Учащиеся должны: 

- знать правила поведения в природе;  
- понимать основные факторы, определяющие взаимоотно-

шения человека и природы;  
- уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

- видеть значение обучения для повседневной жизни и 
осознанного выбора профессии; проводить работу над ошибка-
ми для внесения корректив в усваиваемые знания;  
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- испытывать любовь к природе, чувства уважения к уче-
ным, изучающим животный мир, и эстетические чувства от об-
щения с животными;  

- признавать право каждого на собственное мнение; фор-
мировать эмоционально-положительное отношение сверстников 
к себе через глубокое знание зоологической науки;  

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы;  
- уметь отстаивать свою точку зрения;  
- критично относиться к своим поступкам, нести ответст-

венность за их последствия;  
- уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискус-

сию, уметь оперировать фактами как для доказательства, так и 

для опровержения существующего мнения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЧЕЛОВЕК 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Введение. Науки, изу-
чающие организм человека 

Науки, изучающие организм челове-
ка: анатомия, физиология, психология и 
гигиена. Их становление и методы иссле-
дования. 

Предметные  
результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- методы наук, изучающих человека; 

основные этапы развития наук, изучаю-
щих человека. 

Учащиеся должны уметь: 
- выделять специфические особенно-

сти человека как биосоциального существа. 
Метапредметные  
результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- работать с учебником и дополни-

тельной литературой. 

Раздел 2. Происхождение чело-
века 

Место человека в систематике. Дока-
зательства животного происхождения че-
ловека. Основные этапы эволюции чело-
века. Влияние биологических и социаль-
ных факторов на эволюцию человека. Че-
ловеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация  
Модель «Происхождение человека». 

Модели остатков древней культуры чело-
века. 

Предметные  
результаты обучения  
Учащиеся должны узнать:  
- место человека в систематике; ос-

новные этапы эволюции человека; чело-
веческие расы. 
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Учащиеся должны уметь:  
- объяснять место и роль человека в природе; определять 

черты сходства и различия человека и животных; доказывать 
несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних 
рас перед другими. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- составлять сообщения на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы; устанавливать причин-
но-следственные связи при анализе основных этапов эволюции 
и происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура те-
ла. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. 
Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функ-
ции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств орга-
низма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клет-
ки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их 
значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 
клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Тка-
ни. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мы-
шечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация  
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
Лабораторные и практические  работы  
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мы-
шечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов  и  систем о р-
ганизма . Центральная и периферическая части нервной сис-
темы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Реф-
лекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуж-
дения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные 
и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль ре-
цепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические  работы   
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его 

проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- общее строение организма человека; строение тканей ор-

ганизма человека; рефлекторную регуляцию органов и систем 
организма человека. 
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Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы; наблюдать и описы-
вать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; выделять су-
щественные признаки процессов рефлекторной регуляции жиз-
недеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- сравнивать клетки, ткани организма человека и делать 

выводы на основе сравнения; проводить биологические иссле-
дования и делать выводы на основе полученных результатов. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, 
их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 
приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Из-
менения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 
костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 
Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 
регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы 
при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышеч-
ного сокращения. Динамическая и статическая работа. Наруше-
ния осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, пре-
дупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, пере-
ломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация  
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечно-

стей, позвонков. Распилы костей. Приемы оказания первой по-
мощи при травмах. 

Лабораторные и практические  работы   
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого 

тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при 
статической и динамической работе. Выявление нарушений 
осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самона-
блюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в дви-
жениях руки. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- строение скелета и мышц, их функции. 
Учащиеся должны уметь:  
- объяснять особенности строения скелета человека; рас-

познавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и 
их поясов; оказывать первую помощь при ушибах, переломах 
костей и вывихах суставов. 
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Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи на примере 

зависимости гибкости тела человека от строения его позвоноч-
ника. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, 

лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и 
форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 
Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и ви-
тамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кро-
ветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защит-

ные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и 
антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Кле-
точный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль 
лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Ин-
фекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбу-
дители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Те-

чение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на 
службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный 
и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 

Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Ре-
зус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические  работы  
Рассматривание крови человека и лягушки под микроско-

пом. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- компоненты внутренней среды организма человека; за-

щитные барьеры организма; правила переливание крови. 
Учащиеся должны уметь:  
- выявлять взаимосвязь между особенностями строения 

клеток крови и их функциями; проводить наблюдение и описа-
ние клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 
- проводить сравнение клеток организма человека и делать 

выводы на основе сравнения; выявлять взаимосвязи между осо-

бенностями строения клеток крови и их функциями. 
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Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы ор-
ганизма 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. 
Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 
сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердеч-

но-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 
сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация   
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения арте-

риального давления по методу Короткова. Приемы остановки 

кровотечений. 
Лабораторные и практические  работы  
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой 

руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кро-
вообращение. Определение скорости кровотока в сосудах ног-
тевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функцио-
нальная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дози-

рованную нагрузку. 
Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 
- органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме; о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 
Учащиеся должны уметь:  

- объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической 
систем; выделять особенности строения сосудистой системы и 
движения крови по сосудам; измерять пульс и кровяное давле-
ние. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- находить в учебной и научно-популярной литературе ин-

формацию о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 
оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 7. Дыхание 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 
Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 
дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профи-

лактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 
Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция 
дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможно-
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сти дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 
емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь уто-
пающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и дру-

гих вредных привычек на организм. 
Демонстрация  
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и вы-

доха. Приемы определения проходимости носовых ходов у ма-
леньких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по 
обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измере-

ние жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 
Лабораторные и практические  работы  
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и вы-

доха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и 
выдохе. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 
- строение и функции органов дыхания; механизмы вдоха и 

выдоха; нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 
Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена; оказывать первую помощь при отравлении угарным 
газом, спасении утопающего, простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- находить в учебной и научно-популярной литературе ин-

формацию об инфекционных заболеваниях, оформлять её в ви-
де рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в об-
мене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пи-
щеварительной системы: пищеварительный канал, пищевари-

тельные железы. Пищеварение в различных отделах пищевари-
тельного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной сис-
темы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Ги-

гиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при 
пищевых отравлениях. 
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Демонстрация  
Торс человека. 
Лабораторные и практические  работы  
Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: 

определение положения слюнных желез, движение гортани при 
глотании. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- строение и функции пищеварительной системы; пищевые 

продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 
правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и 
гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные признаки процессов питания и 

пищеварения; приводить доказательства (аргументировать) не-
обходимости соблюдения мер профилактики нарушений работы 
пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- проводить биологические исследования и делать выводы 

на основе полученных результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых 
существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, 
жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и не-
заменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль фер-
ментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и 
пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 
обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические  работы  
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы 
с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пище-
вых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых 

существ; роль ферментов в обмене веществ; классификацию ви-
таминов; нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные признаки обмена веществ и пре-

вращений энергии в организме человека; объяснять роль вита-
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минов в организме человека; приводить доказательства (аргу-
ментация) необходимости соблюдения мер профилактики нару-
шений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 
- классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Вы-
деление 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции 
кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецеп-
торы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 
волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные бо-
лезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожо-
ги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 
Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая 
помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация  
Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические  работы  
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ла-

донной поверхности кисти; определение типа кожи с помощью 
бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с 
особенностями местной воды. 

Значение  органов  выделения в  поддержании 

гомеостаза  внутренней среды организма . Органы мо-
чевыделительной системы, их строение и функции. Строение и 
работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболева-
ния органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация  
Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 
Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 
- наружные покровы тела человека; строение и функция 

кожи; органы мочевыделительной системы, их строение и функ-
ции; заболевания органов выделительной системы и способы их 
предупреждения. 

Учащиеся должны уметь:  

- выделять существенные признаки покровов тела, термо-

регуляции; оказывать первую помощь при тепловом и солнеч-
ном ударах, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова. 
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Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- проводить биологические исследования и делать выводы 

на основе полученных результатов. 

Раздел 11. Нервная система 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение 
нервной системы: спинной и головной мозг – центральная нерв-

ная система, нервы и нервные узлы – периферическая. Строе-
ние и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 
Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 
Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 
полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного 

мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 
больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий 
и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 
Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 
нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация  
Модель головного мозга человека. 
Лабораторные и практические  работы  

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 
функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговато-
го и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи – тест, опре-
деляющий изменение тонуса симпатического и парасимпатиче-

ского отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- строение нервной системы; соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. 
Учащиеся должны уметь:  
- объяснять значение нервной системы в регуляции процес-

сов жизнедеятельности; объяснять влияние отделов нервной 
системы на деятельность органов; 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 
- проводить биологические исследования и делать выводы 

на основе полученных результатов. 

Раздел 12. Анализаторы 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. 
Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррек-
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ция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 
лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сет-
чатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, 
травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 
Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. 

Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Ги-
гиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их преду-
преждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 
обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализато-
ров. 

Демонстрация  
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радуж-

ной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек.  
Лабораторные и практические  работы  
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным 

зрением; а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии; 

обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 
Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 
- анализаторы и органы чувств, их значение. 
Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные признаки строения и функциони-

рования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должна уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи между 

строением анализатора и выполняемой им функцией; проводить 
биологические исследования и делать выводы на основе полу-
ченных результатов. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. 
Психика 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о выс-

шей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. От-
крытие центрального торможения. Безусловные и условные 
рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной 

индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о 
доминанте. 
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Врожденные программы поведения: безусловные рефлек-
сы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы пове-
дения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динами-

ческий стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. 
Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятель-
ности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. По-

требности людей и животных. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя 
речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 
Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: 
ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции 

воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реак-
ции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 
(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его 
виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 
внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышле-
ния. 

Демонстрация  
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу 

речевого подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии 
установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внима-
ние, логическую и механическую память, консерватизм мышле-
ния и пр. 

Лабораторные и практические  работы  

Выработка навыка зеркального письма как пример разру-
шения старого и выработки нового динамического стереотипа. 
Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 
непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе 
с объектом. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 
- вклад отечественных ученых в разработку учения о выс-

шей нервной деятельности; особенности высшей нервной дея-

тельности человека. 
Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные особенности поведения и психи-

ки человека; объяснять роль обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека; характеризовать особенности 
высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 
человека. 
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Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- классифицировать типы и виды памяти. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокрин-
ная система) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 
Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной ре-

гуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 
Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечни-
ков и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрации  

Модель черепа с откидной крышкой для показа местополо-
жения гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Мо-
дель почек с надпочечниками. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 
Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные признаки строения и функциони-

рования органов эндокринной системы; устанавливать единство 
нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 

- классифицировать железы в организме человека; уста-
навливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нерв-
ной и гуморальной регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое раз-
множение. Преимущества полового размножения. Мужская и 

женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 
половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Мен-
струации и поллюции. Образование и развитие зародыша: ову-
ляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в 

матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Био-
генетический закон Геккеля – Мюллера и причины отступления 
от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, нар-

котиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и 
врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 
путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребен-
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ка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за 
ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зре-
лость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и 

личность. Темперамент и характер. Самопознание, обществен-
ный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхожде-
ния личности в группу. Интересы, склонности, способности. Вы-

бор жизненного пути. 

Демонстрация  
Тесты, определяющие тип темперамента. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- жизненные циклы организмов; мужскую и женскую поло-

вые системы; наследственные и врожденные заболевания и за-
болевания, передающиеся половым путем, а также меры их 
профилактики. 

Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные признаки органов размножения 

человека; объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и 
наркотиков на развитие плода; приводить доказательства (ар-
гументация) необходимости соблюдения мер профилактики ин-
фекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-
генетического консультирования для предупреждения наследст-
венных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи 

человека и окружающей среды, зависимости здоровья человека 
от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 
обитания человека. 

Личностные результаты обучения   
Учащиеся должны: 
- испытывать чувство гордости за российскую биологиче-

скую науку;  
- следить за соблюдением правил поведения в природе; 

понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения 
человека и природы;  

- уметь реализовывать теоретические познания на практике;  
- понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  
- признавать ценность жизни во всех её проявлениях и не-

обходимость ответственного, бережного отношения к окружаю-
щей среде;  

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 
принимать ценности семейной жизни; 
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- уважительно и заботливо относиться к членам своей се-
мьи;  

- понимать значение обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии;  
- проводить работу над ошибками для внесения корректив 

в усваиваемые знания;  

- признавать право каждого на собственное мнение;  

- формировать эмоционально-положительное отношение 
сверстников к себе через глубокое знание зоологической науки;  

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и 
действиям на благо природы;  

- уметь отстаивать свою точку зрения;  
- критично относиться к своим поступкам, нести ответст-

венность за их последствия;  
- уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискус-

сию, оперировать фактами как для доказательства, так и для 
опровержения существующего мнения. 
  



95 

 

 

О
О

П
 

О
О

О
 

С
О

Ш
 №

 5
 

а
.

 Б
л

е
ч

е
п

с
и

н
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

9 КЛАСС 

Введение 
Биология наука о живой природе. 

Значение биологических знаний в совре-
менной жизни. Профессии, связанные с 
биологией. Методы исследования биоло-
гии. Понятие «жизнь». Современные на-
учные представления о сущности жизни. 
Свойства живого. Уровни организации жи-
вой природы. 

Демонстрация  
Портреты ученых, внесших значи-

тельный вклад в развитие биологической 
науки. 

Предметные  
результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
- свойства живого; методы исследо-

вания биологии; значение биологических 
знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представле-
ние: 

- о биологии, как науке о живой при-
роде; о профессиях, связанных с биологи-
ей; об уровневой организации живой при-
роды. 

Раздел 1. Молекулярный уровень 

Общая характеристика молекулярно-
го уровня организации живого. Состав, 
строение и функции органических ве-
ществ, входящих в состав живого: углево-
ды, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 
АТФ и другие органические соединения. 
Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация  
Схемы строения молекул химических 

соединений, относящихся к основным 
группам органических веществ. 

Лабораторные и практические  
работы  

Расщепление пероксида водорода 
ферментом каталазой 
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Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны:  
- знать состав, строение и функции органических веществ, 

входящих в состав живого; иметь первоначальные систематизи-
рованные представления о молекулярном уровне организации 
живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; получить 

опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения свойств 
органических веществ и функций ферментов как биологических 
катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень 

Общая характеристика клеточного уровня организации жи-

вого. Клетка – структурная и функциональная единица жизни. 
Методы изучения клетки. Основные положения клеточной тео-
рии. Химический состав клетки и его постоянство. Строение 
клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. 
Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 
энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, 
развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 
клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрации   
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках кореш-

ков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие де-
ление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 
Лабораторные и практические  работы  
Рассматривание клеток растений и животных под микро-

скопом. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
- основные методы изучения клетки; особенности строения 

клетки эукариот и прокариот; функции органоидов клетки; ос-
новные положения клеточной теории; химический состав клет-
ки. 

Учащиеся должны иметь представление: 
- о клеточном уровне организации живого; о клетке как 

структурной и функциональной единице жизни; об обмене ве-

ществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности 
клетки; о росте, развитии и жизненном цикле клеток; об осо-
бенностях митотического деления клетки.  



97 

 

 

О
О

П
 

О
О

О
 

С
О

Ш
 №

 5
 

а
.

 Б
л

е
ч

е
п

с
и

н
 

Учащиеся должны получить опыт: 
- использования методов биологической науки и проведе-

ния несложных биологических экспериментов для изучения кле-

ток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые 
клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Основные закономерности передачи на-
следственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 
Закономерности изменчивости.  

Демонстрация  
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические  работы  
Выявление изменчивости организмов. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
- сущность биогенетического закона; основные закономер-

ности передачи наследственной информации; закономерности 

изменчивости; основные методы селекции растений, животных и 
микроорганизмов; особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- организменном уровне организации живого; о мейозе; об 
особенностях индивидуального развития организмов; об особен-
ностях бесполого и полового размножения организмов; об опло-
дотворении и его биологической роли. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. 
Развитие эволюционных представлений. Популяция – элементар-
ная единица эволюции. Борьба за существование и естественный 
отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия 
среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы 
эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за сущест-
вование, естественный отбор. Приспособленность и ее относи-
тельность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов 

– микроэволюция. Макроэволюция. 
Демонстрации  
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и живот-

ных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллю-
стрирующие изменчивость, наследственность, приспособлен-
ность, результаты искусственного отбора. 
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Лабораторные и практические  работы  
Изучение морфологического критерия вида. 
Экскурсии  

Причины многообразия видов в природе. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

- критерии вида и его популяционную структуру; экологи-

ческие факторы и условия среды; основные положения теории 
эволюции Ч. Дарвина; движущие силы эволюции; пути достиже-
ния биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 
- о популяционно-видовом уровне организации живого; о 

виде и его структуре; о влиянии экологических условий на орга-

низмы; о происхождении видов; о развитии эволюционных пред-
ставлений; о синтетической теории эволюции; о популяции как 
элементарной единице эволюции; о микроэволюции; о механиз-
мах видообразования; о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 
- использования методов биологической науки и проведе-

ния несложных биологических экспериментов для изучения 
морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популя-
ций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и 
превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоцено-

зы. Экологическая сукцессия. 
Демонстрации  
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах. Модели экосистем. 
Экскурсии  
Биогеоценоз. 
Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 
- критерии вида и его популяционную структуру; экологи-

ческие факторы и условия среды; основные положения теории 

эволюции Ч. Дарвина; движущие силы эволюции; пути достиже-
ния биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о популяционно-видовом уровне организации живого; о 
виде и его структуре; о влиянии экологических условий на орга-
низмы; о происхождении видов; о развитии эволюционных пред-
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ставлений; о синтетической теории эволюции; о популяции как 
элементарной единице эволюции; о микроэволюции; о механиз-
мах видообразования; о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 
- использования методов биологической науки и проведе-

ния несложных биологических экспериментов для изучения 

морфологического критерия видов. 

Раздел 6. Биосферный уровень 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круго-
ворот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 
Основы рационального природопользования. Возникновение и 
развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Краткая история развития органического мира. Доказа-
тельства эволюции. 

Демонстрации  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, 

отпечатки, скелеты позвоночных животных. 
Лабораторные и практические  работы  

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсии  
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
- основные гипотезы возникновения жизни на Земле; осо-

бенности антропогенного воздействие на биосферу; основы ра-

ционального природопользования; основные этапы развития 
жизни на Земле.  

Учащиеся должны иметь представление: 
- о биосферном уровне организации живого; о средообра-

зующей деятельности организмов; о взаимосвязи живого и не-
живого в биосфере; о круговороте веществ в биосфере; об эво-
люции биосферы; об экологических кризисах; о развитии пред-

ставлений о происхождении жизни и современном состоянии 
проблемы; о доказательствах эволюции; о значении биологиче-
ских наук в решении проблем рационального природопользова-

ния, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды. 

Учащиеся должны демонстрировать: 

- знание основ экологической грамотности – оценивать по-
следствия деятельности человека в природе и влияние факторов 
риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 
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установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необхо-
димость действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. 
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия, формируемые в процессе изучения 

темы; классифицировать и самостоятельно выбирать критерии 
для классификации; самостоятельно формулировать проблемы 
исследования и составлять поэтапную структуру будущего само-
стоятельного исследования; при выполнении лабораторных и 
практических работ выбирать оптимальные способы действий в 
рамках предложенных условий и требований и соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; формулировать выво-
ды; устанавливать причинно-следственные связи между собы-
тиями, явлениями; применять модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; владеть приемами смыслового 
чтения, составлять тезисы и план-конспекты по результатам 
чтения; организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии при подготовке сооб-

щений, мультимедийных презентаций; демонстрировать эколо-
гическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения   
Учащиеся должны: 
- испытывать чувство гордости за российскую биологиче-

скую науку; осознавать, какие последствия для окружающей 
среды может иметь разрушительная деятельность человека и 
проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 
на благо природы; уметь реализовывать теоретические позна-
ния в повседневной жизни; понимать значение обучения для 
повседневной жизни и осознанного выбора профессии; призна-

вать право каждого на собственное мнение; уметь отстаивать 
свою точку зрения; критично относиться к своим поступкам, не-
сти ответственность за их последствия. 
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2.2.14 Основное содержание  

учебного предмета  

«Химия» 

Содержание учебного предмета «Хи-
мия» в основной школе непосредственно 

связано с наукой химией, отражает ее 
объекты и логику химического познания. 
Это обусловлено ролью химии в познании 
законов природы и материальной жизни 
общества, в решении глобальных проблем 
человечества. В раскрытии содержания 

курсов химии оптимально соединены зна-
ниевый и практико-ориентированный под-
ходы. 

В программе и учебниках по химии 
реализованы следующие приоритетные 
идеи: 

- гуманизация содержания; 

- дифференциация учебного мате-
риала; 

- фундаментализация и методологи-
зация содержания предмета; 

- проблемность изучения, развития и 
обобщения учебного материала; 

- формирование химических понятий 
и их теоретических систем; 

- внутрипредметная и межпредметная 
интеграция; 

- экологизация курса химии; 
- практическая направленность со-

держания; 

- разностороннее развитие и воспи-

тание учащихся; 
- создание предпосылок для развития 

личности ученика. 
Ценностные ориентиры содержа-

ния учебного предмета 
Для сознательного освоения предме-

та «Химия» в школьный курс включены 
обязательные компоненты содержания со-
временного химического образования: 

Основное содержа-
ние учебного  

предмета «Химия»  
соответствует 

рабочей программе 
по химии 

предметной линии 

учебников  

Н. Е. Кузнецовой,  

Н. Н. Гара 
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- химически знания; 
- различные умения и навыки; 
- ценностные отношения; 
- опыт продуктивной деятельности 

разного характера; 
- ключевые и учебно-химические 

компетенции. 
В качестве ценностных ориентиров 

химического образования выступают объ-
екты, изучаемые в курсе химии, к которым 
у учащихся формируется ценностное от-
ношение. При этом ведущую роль играют 
познавательные ценности, т.к. данный 
предмет входит в группу предметов по-
знавательного цикла, главная цель кото-
рого заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей 
составляют научные знания, научные ме-
тоды познания. 

В качестве объектов ценностей труда 
и быта выступают творческая созидатель-
ная деятельность, здоровый образ жизни. 

Курс химии обладает реальными воз-
можностями для формирования коммуника-
тивных ценностей, основу которых состав-
ляют процесс общения, грамотная речь. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Личностные УУД  

- формирование чувства гордости за 
российскую химическую науку; 

- воспитание ответственного отноше-
ния к природе, осознания необходимости 
защиты окружающей среды, стремления к 
здоровому образу жизни; 

- понимание особенности жизни и 
труда в условиях информатизации обще-
ства; 

- формирование творческого отноше-
ния к проблемам; 

- подготовка к осознанному выбору 
индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории; 
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- умение управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение оценивать ситуацию и оперативно принимать ре-

шения, находить адекватные способы поведения и взаимодейст-

вия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности; 
- формирование познавательной и информационной куль-

туры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными современными ин-

формационными технологиями; 
- развитие готовности к решению творческих задач; спо-

собности оценивать проблемные ситуации и оперативно прини-
мать ответственные решения в различных продуктивных видах 
деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, 
проектная, кружковая и др.); 

- формирование химико-экологической культуры, являю-
щейся составной частью экологической и общей культуры, и на-
учного мировоззрения. 

Метапредметные УУД  

- навык самостоятельного приобретения новых знаний, ор-
ганизации учебной деятельности, поиска средств её осуществ-
ления; 

- планирование, контролирование и оценивание учебных 
действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 

- понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать 
гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, 
структурировать материал, проводить эксперименты, аргумен-
тировать собственную позицию, формулировать выводы и за-
ключения; 

- умение извлекать информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, компакт-диски учебно-
го назначения, ресурсы Всемирной сети Интернет; умение сво-
бодно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; соблю-
дать нормы информационной избирательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими 
приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 
решения проблем, прогнозирования и др.; 

- умение воспринимать, систематизировать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах; 
анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами; 
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- умение переводить информацию из одной знаковой сис-
темы в другую (из текста в таблицу, из аудивизуального ряда 
вт6екст и др.), выбирать знаковые системы адекватно познава-
тельной и коммуникативной ситуации; 

- умение свободно и правильно излагать свои мысли в уст-
ной и письменной форме; адекватно выражать свое мнение к 
фактам и явлениям окружающей действительности; к прочитан-
ному, увиденному, услышанному; 

- умение объяснять процессы социальной действительности 
с научных, социально-философских позиций, рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных пер-
спектив; 

- способность организовывать свою жизнь в соответствии с 

общественно значимыми представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 
культуры, принципах социального взаимодействия; 

- применение индуктивных и дедуктивных способов рассу-
ждений, видение различных способов решения задач; 

- выполнение познавательных и практических заданий, в 

том числе с использованием проектной деятельности на уроках 
и в доступной социальной практике; 

- способность оценивать с позиций социальных норм собст-
венные поступки и поступки других людей; умение слушать со-
беседника, понимать его точку зрения, признавать право друго-
го человека на иное мнение; 

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллек-

тивах с выполнением различных социальных ролей; 
- умение оценивать свою познавательно-трудовую деятель-

ность сточки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-
ских ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-
ниям и принципам; 

- овладение сведениями о сущности и способностях объек-
тов, процессов и явлений действительности(природных, соци-

альных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-
держанием конкретного учебного предмета; 

- понимание значимости различных видов профессиональ-
ной и общественной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный (образовательный) план на изучение физики в ос-

новной школе отводит по 2 учебных часа в неделю в течение 
каждого года обучения в 8 − 9 классах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

8 КЛАСС 

Введение  
Предмет и задачи химии. Основные 

понятия и теории химии. Лабораторное 

оборудование и приёмы работы с ним. 
Правила техники безопасности при работе 
в кабинете химии. 

Демонстрации. Таблицы, слайды, по-
казывающие исторический путь развития, 
достижения химии и их значение; лабора-

торное оборудование. 

Практическая работа  № 1.  
Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Раздел 1. Вещество и химические 
явления с позиций атомно-
молекулярного учения  

Тема 1 .  Химические  элементы 
и  вещества  в  свете  атомно -
молекулярного учения  

Понятие «вещество» в физике и хи-
мии. Физические и химические явления. 
Изменяющееся вещество как предмет изу-

чения химии. Фазовые переходы. Описа-

ние веществ.  
Химические элементы: их знаки и 

сведения из истории открытия. Состав 
веществ. Закон постоянства состава, хи-
мические формулы. Формы существования 
химических элементов. Вещества простые 

и сложные. 
Простые вещества: металлы и неме-

таллы. Общая характеристика металлов и 
неметаллов. Некоторые сведения о метал-
лах и неметаллах, обусловливающих за-
грязнённость окружающей среды. Описа-
ние некоторых наиболее распространён-

ных простых веществ. 
Атомно-молекулярное учение в хи-

мии. Относительные атомные и молеку-
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лярные массы. Система химических эле-
ментов Д.И.Менделеева. Определение пе-
риода и группы. Характеристика положе-

ния химических элементов в периодиче-
ской системе. Валентность.  

Количество вещества. Определение 

валентности по положению элемента в пе-

риодической системе. Моль – единица ко-
личества вещества. Молярная масса. 

Демонстрации  
1. Физические и химические явления. 
2. Измерение плотности жидкости 

ареометром.  

3. Плавление серы.  
4. Определение теплопроводности и 

электропроводности веществ.  
5. Опыты с коллекцией «Шкала твёр-

дости».  
6. Модели атомов и молекул. Кри-

сталлические решетки.  
7. Коллекция металлов и неметаллов.  

8. Получение углекислого газа раз-
ными способами.  

9. Электролиз воды.  
10.Физические явления: возгонка йо-

да, кипячение воды, накаливание кварца., 

нагревание нафталина.  
11. Опыты по диффузии.  
12. Коллекция простых веществ, об-

разованных элементами I – III периодов.  
13. Коллекция веществ количеством 1 

моль.  

Динамическое  пособие : 
«Количественные отношения в хи-

мии». 

Лабораторные опыты  
1. Рассмотрение веществ с различны-

ми физическими свойствами (медь, желе-
зо, цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.).  

2. Испытание твёрдости веществ с 
помощью образцов коллекции «Шкала 
твёрдости».  
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3. Примеры физических явлений: сгибание стеклянной 
трубки, кипячение воды, плавление парафина.  

4. Примеры химических явлений: горение древесины, 
взаимодействие мрамора с соляной кислотой.  

5. Изучение образцов металлов и неметаллов (серы, желе-
за, алюминия, графита, меди и др.).  

6. Изучение свойств веществ: нагревание воды, нагревание 
оксида кремния (IV).  

Расчётные задачи  
1. Вычисление относительной молекулярной массы ве-

ществ, массовой доли элементов по химическим формулам. Вы-
числение молярной массы вещества.  

2. Определение массы вещества по известному его количе-
ству и наоборот. 

Творческие  работы  
Иллюстрирование положений атомно-молекулярного учения. 

Тема 2. Химические реакции. Законы сохранения 
массы и энергии 

Сущность химических явлений в свете атомно-
молекулярного учения. Признаки протекания химических реак-
ций. Причины и направления протекания химических реакций.  
Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 
реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в 
законе сохранения материи. Составление уравнений химических 
реакций. Расчёты по уравнениям химических реакций. Типы хи-
мических реакций: разложения, соединения, замещения, обме-
на. Обобщение знаний о химических реакциях.  

Демонстрации  
1. Примеры химических реакций разных видов: разложение 

малахита, бихромата аммония,  получение сульфида железа, го-
рение магния, взаимодействие соляной кислоты с карбонатом 
натрия и др.  

2. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веще-
ства: горение свечи на весах с поглощением продуктов горения, 
окисление металлов в закрытых сосудах со взвешиванием, об-
менные реакции в приборах для иллюстрации закона.  

3. Набор моделей атомов. 
Лабораторные опыты  
1. Признаки протекания химических реакций: нагревание 

медной проволоки; взаимодействие растворов едкого натра и 
хлорида меди; взаимодействие растворов уксусной кислоты и 
гидрокарбоната натрия. 
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2. Типы химических реакций: разложение гидроксида ме-
ди; взаимодействие железа с раствором хлорида меди (II), 
взаимодействие оксида меди с раствором соляной кислоты. 

Расчётные задачи  
Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств 

веществ:  

- вступивших в реакцию;  

- образовавшихся в результате реакции. 

Тема 3. Методы химии 

Понятие о методе как средстве научного познания действи-
тельности. Методы, связанные с изучением веществ: наблюде-
ние, описание, сравнение, химический эксперимент. Понятие об 

индикаторах. Химический язык (термины и названия, знаки, 
формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической 
науке. 

Лабораторные опыты  
Изменение окраски индикаторов в различных средах 

Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и тех-

нике  

Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загряз-
нения веществ. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. 

Разделение смесей. Очистка веществ: фильтрование, дистилля-
ция, кристаллизация, экстрагирование, хроматография, возгон-
ка. Идентификация веществ с помощью определения температур 

плавления и кипения. 
Понятие о растворах как гомогенных физико-химических 

системах. Растворимость веществ. Факторы, влияющие на рас-
творимость твёрдых веществ и газов. растворимости кислорода 
в связи с загрязнением вод.. Способы выражения концентрации 
растворов: массовая доля, молярная концентрация. 

Демонстрации   

1. Разделение смесей различными методами.  
2. Коллекция  «Нефть и нефтепродукты».  
3. Растворение веществ с различным и свойствами.  
4. Условия изменения растворимости твёрдых и газообраз-

ных веществ.  
5. Тепловые эффекты при растворении: растворение сер-

ной кислоты, нитрата аммония. 

Лабораторные опыты   
1. Приготовление и разложение смеси серы и железа, раз-

деление смеси нефти и воды.  
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2. Исследование физических и химических свойств природ-
ных веществ (известняков).  

3. Сравнение проб воды: водопроводной, из городского от-

крытого водоёма.  
Практические  работы   
№ 2. Очистка веществ. 

№ 3. Растворимость веществ. 

№ 4. Приготовление растворов заданной концентрации. 
Расчётные задачи   
1. Вычисление концентрации растворов (массовой доли, 

молярной концентрации) по массе растворённого вещества и 
объёму или массе растворителя.  

2. Вычисление массы, объема, количества растворенного 

вещества и растворителя по определённой концентрации рас-
твора. 

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух – смесь газов. От-
носительная плотность газов. 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Исто-
рия открытия кислорода. Схема опытов Д. Пристли и А. Л. Лаву-
азье. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. 
Химические свойства кислорода. Процессы горения и медленно-
го окисления. Применение кислорода. 

Демонстрации   
1. Получение кислорода.  
2. Сжигание в атмосфере кислорода, серы, угля, красного 

фосфора, железа.  
3. Опыты, подтверждающие состав воздуха.  
4. Опыты по воспламенению и горению. 
Практическая работа   
№ 5. Получение кислорода и изучение его свойств. 

Расчётные задачи   
1. Определение относительной плотности газов по значе-

ниям их молекулярных масс.  

2. Определение относительных молекулярных масс газооб-
разных веществ по значению их относительной плотности. 

Творческие  работы  

Основные источники загрязнения атмосферы.  
Транспорт один из основных источников загрязнения атмо-

сферы. 
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Тема 6. Основные классы неорганических соедине-
ний  

Классификация неорганических соединений. Оксиды – со-

став, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах – 
кислотах и основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксо-
группа. Классификация кислот, их состав, названия. Состав, на-

звания солей, правила составления формул солей.  

Химические свойства оксидов. Общие химические свойства 
кислот. Ряд активности металлов. Щелочи, их свойства и способы 
получения. Нерастворимые основания, их свойства и способы 
получения. Амфотерность. Оксиды и гидрооксиды, обладающие 
амфотерными свойствами. Химические свойства солей (взаимо-
действие растворов солей с растворами щелочей и металлами). 

Генетическая связь классов неорганических соединений.  
Демонстрации   
1. Образцы соединений – представителей кислот, солей, 

нерастворимых оснований, щелочей, оксидов.  
2. Опыты, иллюстрирующие существование генетической 

связи между соединениями фосфора, углерода, натрия, каль-

ция.  
3. Взаимодействие кальция и натрия с водой.  

4. Действие индикаторов.  
5. Опыты, иллюстрирующие химические свойства отдель-

ных классов неорганических соединений.  
6. Образцы простых веществ и их соединений (оксидов и 

гидроксидов), образованных элементами одного периода. 

Лабораторные опыты  
1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), водоро-

да, фосфора, меди, кальция, железа, кремния).  
2. Наблюдение растворимости оксидов алюминия, натрия, 

кальция, меди в воде.  
3. Определение кислотности – основности среды растворов 

с помощью индикатора.  
4. Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой, оп-

ределение характера образовавшегося гидроксида с помощью 

индикатора.  
5. Взаимодействие оксидов меди (II) и цинка с раствором 

серной кислоты.  
6. Получение углекислого газа и взаимодействие его с из-

вестковой водой.  
7. Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, меди) 

с растворами кислот.  
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8. Взаимодействие растворов кислот со щелочами.  
9. Взаимодействие растворов кислот с нерастворимыми ос-

нованиями.  

10. Получение нерастворимых оснований и исследование 
их свойств (на примере гидроксида цинка и гидроксида меди). 

Практическая работа   
№ 6. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований. 

Раздел 2. Вещества и химические реакции в свете 
электронной теории  

Тема 7 .  Строение  атома  
Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический эле-

мент – определенный вид атомов. Состояние электронов в ато-

ме. Строение электронных оболочек атомов s-, р-элементов. 
Особенности строения электронных оболочек атомов переход-
ных элементов. Место элемента в периодической системе.   

Демонстрации   
Модели атомов различных элементов. 

Тема 8 .  Периодический закон  и  периодическая  

система элементов  Д.И .Менделеева  
Свойства химических элементов и их периодические измене-

ния. Современная трактовка периодического закона. Периодиче-

ская система в свете строения атома. Физический смысл номера 
периода и группы. Семейства элементов (на примерах щелочных 
металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика химиче-
ских свойств элементов главных подгрупп и периодичность их из-

менения в свете электронного строения атома. Относительная 
электроотрицательность элементов. Общая характеристика эле-
мента на основе его положения в периодической системе  
Д.И. Менделеева. Научное значение периодического закона.  

Демонстрации   
1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический за-

кон и строение атома».  
2. Демонстрация образцов щелочных металлов и галогенов.  
3. Взаимодействие щелочных металлов и галогенов с про-

стыми и сложными веществами. 

Лабораторный опыт  
1. Исследование свойств амфотерных гидроксидов и щелочей. 

Тема 9 .  Строение  вещества  

Валентное состояние атомов в свете теории электронного 
строения. Валентные электроны. Химическая связь атомов. Ко-
валентная связь и механизм её образования. Неполярная и по-
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лярная ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Элек-
тронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и меха-
низм её образования. Свойства ионов. Степень окисления. 

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические ре-
шётки: атомная, ионная, молекулярная – и их характеристики. 

Демонстрации   
1. Взаимодействие натрия с хлором.  
2. Модели кристаллических решёток веществ с ионным, 

атомным и молекулярным строением.  
3. Воссоздание целостной структуры хлорида натрия путём 

наложения набора кодокарт.  
4. Возгонка йода.  
5. Испарение твёрдого углекислого газа.  
6. Набор атомов для моделирования строения веществ с 

ковалентной и ионной связью 
Творческие  работы  
Рассмотрение и анализ взаимообусловленности состава, 

строения, свойств вещества и его практического значения (на 
любом примере). 

Тема 10 .  Химические  реакции в  свете эле к-
тронной теории  

Реакции , протекающие с изменением и без изменения сте-
пеней окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 
Окислитель и восстановитель. Составление уравнений окисли-
тельно-восстановительных реакций  Расстановка коэффициен-
тов методом электронного баланса. Классификация химических 
реакций в свете электронной теории. 

Демонстрации  
Примеры окислительно-восстановительных реакций раз-

личных типов: горение веществ, взаимодействие металлов с га-
логенами, серой, азотом, (образование нитрита лития), раство-
рами кислот и солей. 

Тема 11 .  Водород  –  рождающий воду и  энергию   
Получение  водорода  в лаборатории. Водород – химиче-

ский элемент и простое вещество. Изотопы водорода. Физиче-
ские и химические свойства водорода. Применение водорода. 
Промышленное получение водорода. Вода и ее свойства. 

Практическая работа   
№ 7. Получение водорода и изучение его свойств.  
Демонстрации   
1. Получение водорода в лаборатории.  
2. Зарядка аппарата Киппа.  
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3. Опыты, подтверждающие низкую плотность водорода.  
4. Диффузия водорода.  
5. Горение водорода.   

6. Восстановление меди из ее оксида в токе водорода.  
7. Опыты, подтверждающие химические свойства воды. 

Тема 12 .  Галогены  

Характеристика галогенов как химических элементов и 

простых веществ. Строение атомов галогенов. Нахождение гало-
генов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 
Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышлен-
ности. Соляная кислота и её свойства.  

Демонстрации   
1. Получение хлора. 
2. Взаимодействие с хлором натрия, сурьмы, железа, крас-

ного фосфора.  
3. Обесцвечивание хлором красящих веществ.  
4. Синтез хлороводорода.  
5. Получение хлороводорода реакцией обмена и растворе-

ние его в воде.  

6. Взаимодействие брома и иода с металлами; раствора ио-
да с крахмалом.  

7. Растворение брома и иода в воде и органических раство-
рителях.  

8. Взаимное вытеснение галогенов.  
Лабораторные опыты  
Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, ио-

дидов. 
Практическая работа   
№ 8. Получение соляной кислоты и опыты с ней.  
Расчётные задачи   
Вычисление объема газов по количеству веществ. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

9 КЛАСС 

Тема 1 .  Химические  реакции и  
закономерности  их протекания  

Энергетика химических реакций. Те-
пловой эффект реакции. Термохимические 
уравнения 

Скорость химических реакций. Зави-
симость скорости от условий протекания 
реакции. Химическое равновесие. 

Расчётные задачи   
Расчеты по термохимическим уравне-

ниям.  
Вычисление скорости химической ре-

акции. 
Демонстрации  
1. Зависимость скорости реакции от 

концентрации реагирующих веществ.  
2. Зависимость скорости реакции от 

температуры.  
3. Зависимость скорости реакции от 

природы реагирующих веществ.  
4. Влияние концентрации реагирую-

щих веществ на химическое равновесие 
(на примере взаимодействия хлорида же-
леза (III) с роданидом калия).  

5. Взаимодействие алюминия с иодом 
в присутствии воды.  

6. Взаимодействие пероксида водо-
рода с оксидом марганца (VI).  

Лабораторные опыты  
1. Опыты, выясняющие зависимость 

скорости химической реакции от природы 
реагирующих веществ (взаимодействие 
цинка с соляной и уксусной кислотами), от 
площади поверхности соприкосновения 
(взаимодействие различных по размеру 
гранул цинка с соляной кислотой), от кон-
центрации и температуры (взаимодейст-
вие оксида меди (II) с серной кислотой 
различной концентрации при разных тем-
пературах).  
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2. Разложение пероксида водорода в 
присутствии катализатора. 

Тема 2 .  Растворы.  Теория 

электролитической диссоциации  
Понятие о растворах. Теория раство-

ров. Электролиты и не электролиты. Ме-

ханизм диссоциации веществ с ионной хи-

мической связью 
Диссоциации электролитов с разным 

типом химической связи. Свойства ионов. 
Сильные и слабые электролиты. Степень 
диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Химические 
свойства кислот, оснований, солей как 
электролитов. Гидролиз солей. 

Практическая  работа  
№ 1. Решение экспериментальных 

задач по теме «Электролитическая диссо-
циация». 

Расчётные задачи  
Расчеты по химическим уравнениям, 

если одно из реагирующих веществ дано в 
избытке. 

Контрольная работа  № 1 .  
Демонстрации  

Испытание веществ, их растворов и 
расплавов на электрическую проводи-
мость.  

Влияние разбавления на степень дис-
социации.  

Сравнение электрической проводимо-
сти концентрированного и разбавленного 

растворов уксусной кислоты.  
Гидратация и дегидратация ионов (на 

примерах безводных солей и кристалло-

гидратов хлорида кобальта (II), сульфатов 
меди (II) и никеля (II). 

Лабораторные опыты  
Реакции обмена между растворами 

электролитов. 
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Раздел II. Элементы – неметаллы и их важнейшие 
соединения 

Тема 3 .  Общая характеристика элементов -
неметаллов   

Положение элементов – неметаллов в периодической сис-
теме Д. И. Менделеева. 

Простые вещества-неметаллы, их состав, строение, общие 
свойства и получение. 

Водородные и кислородные соединения неметаллов. 

Тема 4 .  Подгруппа кислорода и  ее  типичные 
представители  

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода и 
их простых веществ. Биологические функции халькогенов Ки-
слород. Озон. 

Круговорот кислорода в природе. Сера. Аллотропия и свой-
ства серы. Сероводород. Сульфиды 

Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы 
(IV).Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение окси-
да серы (VI). Серная кислота, состав, строение, физические свой-
ства. Особенности ее растворения в воде. Химические свойства 
разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окислитель-
ные свойства серной кислоты. Качественная  реакция на сульфат-
ион. Применение серной кислоты.  Круговорот серы в природе. 

Демонстрации  
Кристаллические решетки ромбической серы аллотропия 

серы. 
Горение серы. 
Получение и свойства сероводорода. 
Кислота с сахаром. 
Обугливание лучинки, обугливание бумаги (тайнопись). 
Концентрированная кислота с медью. 

Тема 5 .  Подгруппа азота  и  её  типичные пре д-
ставители  

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойст-
ва простых веществ элементов подгруппы азота. Важнейшие во-
дородные и кислородные соединения элементов подгруппы азо-
та, их закономерные изменения.  

Азот как элемент и как простое вещество. Химические 
свойства азота. Аммиак, строение, свойства, Механизм образо-
вания иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. 
Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и 
солей аммония. 
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Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота 
(IV). Физические и химические свойства оксидов азота (II), (IV). 

Азотная кислота, состав и строение. Физические и химиче-

ские свойства азотной кислоты. Окислительные свойства азот-
ной кислоты. Соли азотной кислоты — нитраты. Качественные 
реакции на азотную кислоту и ее соли. Получение и применение 

азотной кислоты и ее солей. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия 
фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Приме-
нение фосфора. Водородные и кислородные соединения фосфо-
ра, их свойства. Фосфорная кислота и ее соли. Качественная 
реакция на фосфат-ион. 

Демонстрации  
С обирание и распознавание аммиака.  
Растворение аммиака в воде.  
Взаимодействие аммиака с хлороводородом.  
Качественная реакция на ион аммония.  
Получение солей аммония.  
Химические свойства азотной кислоты как электролита.  

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с ме-
дью.  

Получение белого фосфора из красного.  
Воспламенение красного фосфора.  
Получение оксида фосфора (V) горением.  
Растворение оскида фосфора в воде.  
Качественная реакция на фосфат- ион.  

Знакомство с образцами природных соединений фосфора. 
Коллекция минеральных удобрений 

Тема 6 .  Подгруппа углерода и  её  типичные 
представители  

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. 
Электронное строение атомов элементов подгруппы углерода, 

распространение в природе. 
Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: ал-

маз, графит, фуллерены. Адсорбция. Химические свойства угле-

рода. 
Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, 

строение, свойства, получение. Угольная кислота и ее соли. Ка-
чественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: 
оксид кремния (TV), кремниевая кислота, состав, строение, 
свойства. Силикаты 
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Демонстрации   
Простые вещества и соединения элементов подгруппы уг-

лерода. 

Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 
Адсорбционные свойства угля. 
Горение угля в кислороде. 

Восстановление меди из её оксида углём. 

Получение угарного газа и его окисление. 
Качественная реакция на карбонат-ион. 
Реакция кремния с щелочами, силикаты. 
Свойства силиката натрия. 
Лабораторные опыты   
Получение, собирание и распознавание углекислого газа. 

Знакомство с коллекцией карбонато.  
Знакомство с коллекцией природных соединений кремния. 
Практические  работы  
№ 2. Получение аммиака и опыты с ним 
№ 3. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. 

Контрольная работа  № 2.  
Расчётные задачи  

Вычисление массы или объема продукта реакции по из-
вестной массе или объему исходного вещества, содержащего 
примеси. 

Тема 7 .  Общие сведения об  органических с о-

единениях  
Возникновение и развитие органической химии. Теория хи-

мического строения А.М. Бутлерова. 
Основные классы углеводородов. Алканы. Изомерия. Но-

менклатура углеводородов. Непредельные углеводороды – ал-
кены и алкины. Спирты. Карбоновые кислоты. Жиры. Углеводы. 
Аминокислоты и белки.  

Демонстрации  
Коллекция «Нефть и нефтепродукты».  
Модели молекул органических соединений.  

Практическая  работа  
№ 4. Определение качественного состава органического 

вещества. 
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Раздел III. Металлы 
Тема 8 .  Общие свойства  металлов  
Положение металлов в периодической системе. Особенно-

сти строения атомов металлов:. Металлическая связь. Кристал-
лические решетки. Общие и специфические физические свойст-
ва металлов. Общие химические свойства металлов. Электрохи-

мический ряд напряжения металлов. Электролиз расплавов и 

растворов солей. Практическое значение электролиза. Способ-
ность металлов образовывать сплавы. Общие сведения о спла-
вах. Понятие о коррозии металлов. Металлы в природе. 

Демонстрации  
Кристаллические решетки металлов. 
Ковкость разных металлов. 

Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
Горение магния, железа. 
Электролиз растворов и расплавов. 
Коррозия золота 
Лабораторные опыты  
Знакомство с коллекцией «Сплавы». 
Знакомство с коллекциями образцов металлов. 

Тема 9 .  Металлы главных и  побочных подгрупп  
Сравнительная характеристика металлов главных подгрупп. 

Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные метал-
лы. Жесткость воды и способы её устранения.  

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физи-
ческие и химические свойства. Распространение в природе. Ос-
новные минералы. Применение в современной технике. Важ-
нейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотер-
ный характер их свойств. 

Железо, марганец, хром как представители d-элементов. 
Железо как простое вещество. Физические и химические свой-

ства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали 
как важнейших сплавов железа. О способах химической анти-
коррозийной защиты сплавов железа. Краткие сведения о важ-

нейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), их пове-
дение в окислительно-восстановительных реакциях. Соединения 
железа — Fe2+, Fe3+. Качественные реакции на ионы железа. 
Биологическая роль металлов. 

Демонстрации   
Образцы щелочных металлов. 
Взаимодействие щелочных металлов с водой.  
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Распознавание солей по окраске пламени. 
Образцы щелочно-земельных металлов, взаимодействие 

щелочно-земельных металлов с водой.  

Свойства негашеной извести. 
Коллекция изделий из алюминия и его сплавов.  
Взаимодействие алюминия с растворами кислот и щелочей.  

Показ механической прочности оксидной плёнки алюминия. 

Образцы природных соединений алюминия.  
Получение гидроксида алюминия, амфотерность.  
Образцы сплавов железа.  
Взаимодействие с растворами кислот и солей.  
Опыты, показывающие отношение железа к концентриро-

ванным веществам,  

Получение и свойства гидроксидов железа, качественные 
реакции на ионы железа,  

Практические  работы  
№ 5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 
Контрольная работа  № 3 по теме «Металлы» 

Раздел IV. Химия и жизнь 

Тема 10 .  Человек в  мире  веществ  
Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей 

среды. Полимеры и жизнь.  
Химия и здоровье человека. Минеральные удобрения.  
Практическая  работа   
№ 6. Минеральные удобрения. 

Тема 11 .  Производство неорганических веществ  
и  их применение  

Понятие о химической технологии. Производство и приме-
нение серной кислоты. Понятие о металлургии. Производство и 
применение чугуна и стали. 

Практические  работы  
№ 1. Решение экспериментальных задач по теме «Электро-

литическая диссоциация». 
№ 2. Получение аммиака и исследование его свойств. 
№ 3. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. 
№ 4. Решение экспериментальных задач по теме «Метал-

лы». 

№ 5. Определение качественного состава органического 
вещества. 

№ 6. Минеральные удобрения. 


