


Пояснительная записка 9 класс 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 9-х классов составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом МО и Н РФ от 30.08.2013 № 1015;  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утв. приказом МО и Н РФ от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, реализуемого на уровне основного общего 

образования в МБОУ «СШ №11»;-   

-  Авторской рабочей программы основного общего образования по биологии: А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Предметная линия учебников В.В.Пасечника 5-9 классы.ФГОС.-М.: 

«Просвещение», 2013. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Учебник: А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Введение в общую биологию и экологию. – 9 

кл.- М: Дрофа, 2009. 

Рабочая тетрадь к учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника. Введение в общую 

биологию и экологию.  – 9 кл. – М: Дрофа. 

Пепеляева О.А., Сунцова И.В.  Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2006.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (готовность к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 



наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 



критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, 

в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 



использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 

и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник 9 научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе 

и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

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

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник 9 получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и 

пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 



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

специализированных биологических словарях, справочниках, интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии 

и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

2. Содержание учебного предмета: 

Биология как наука 

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

модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль 

биологии в формировании естественно-научной картины мира. Современные направления в биологии 

(геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации 

живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение 

и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

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

организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения 

об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

 



Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Темы лабораторных работ. 

1.  Строение растительной, животной и грибной клеток. 

2.  Расщепление пероксида водорода каталазой в клетках клубня картофеля. 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

№ Разделы программы Количество часов Практическая 

часть 

Виды 

контроля 

1. Введение 3 ч   

2. Молекулярный уровень 9 ч Лаб. раб. №1 Тестирование 

3. Клеточный уровень 15 ч Лаб. раб. № 2 Тестирование 

4. Организменный уровень 19 ч  Тестирование 

5. Популяционно-видовой 

уровень 

3 ч   

6. Экосистемный уровень 4 ч   

7. Биосферный уровень 2 ч   

8. Эволюция 7 ч    Тестирование 

9. Основы экологии                  10ч   

 Итого 68   



3.Тематическое планирование, 2 часа в неделю, 68 часов 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов, 

отводимое 

на освоение 

темы 

Раздел 1. Введение. 3 

1.   Биология - наука о жизни. 1 

2.   Методы исследования в биологии. 1 

3.   Сущность жизни и свойство живого. 1 

Раздел 2. Молекулярный уровень.  9 

4.   Молекулярный уровень: Общая характеристика. 1 

5.   Углеводы. 1 

6.   Липиды. 1 

7.   Состав и строение белков. 1 

8.   Функции белков. 1 

9.   Нуклеиновые кислоты. 1 

10.   АТФ и другие органические соединения клетки. 1 

11.   Биологические катализаторы. 1 

12.   Вирусы. 1 

Раздел 3.  Клеточный уровень  15 

13.   Основные положения клеточной теории. 1 

14.   Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. 1 

15.   Ядро. 1 

16.   
Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. 
1 

17.   Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 1 

18.   
Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные 

включения. 
1 

19.   Различия в строении клеток эукариот и прокариот. 1 

20.   
Ассимиляция и диссимиляция. 

Метаболизм. 
1 

21.   Энергетический обмен в клетке. 1 

22.   Питание клетки. 1 

23.   Фотосинтез и хемосинтез. 1 

24.   Гетеротрофы. 1 

25.   Синтез беков в клетке. 1 

26.   Деление клетки. Митоз. 1 

27.   Обобщающий урок по теме клетка. 1 

Раздел 4. Организменный уровень. 19 

28.   Бесполое размножение организмов. 1 

29.   Половое размножение организмов. 1 

30.   Оплодотворение. 1 

31.   Индивидуальное развитие организмов. 1 

32.   Моногибридное скрещивание. 1 

33.   Решение задач на моногибридное скрещивание. 1 

34.   Виды доминирования. 1 

35.   Анализирующее скрещивание. 1 

36.   Дигибридное скрещивание. 1 

37.   Решение задач на дигибридное скрещивание. 1 

38.   Сцепленное наследование признаков. 1 

39.   Взаимодействие генов. 1 



40.   Генетика пола. 1 

41.   Решение задач на сцепленное с полом наследование. 1 

42.   Закономерности изменчивости. 1 

43.   Мутационная изменчивость. 1 

44.   Основы селекции. 1 

45.   
Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 
1 

46.   Обобщающий урок по теме: Генетика. 1 

Раздел 5. Популяционно-видовой уровень.   3 

47.   Критерии вида. 1 

48.   Популяция. 1 

49.   Биологическая классификация. 1 

Раздел 6.  Основы экологии 10 

50.   Экологические факторы. Условия среды. 1 

51.   Экологические ресурсы. 1 

52.   Адаптация организмов к условиям существования. 1 

53.   Антропогенное воздействие на биосферу. 1 

54.   Основы рационального природопользования. 1 

55.   Сообщество, экосистема, биогеоценоз. 1 

56.   Состав и структура сообщества. 1 

57.   Потоки вещества и энергии в экосистеме. 1 

58.   Продуктивность сообщества. 1 

59.   Саморазвитие экосистемы. 1 

Раздел 7. Биосфера 2 

60.   Биосфера. Среды жизни. 1 

61.   Круговорот веществ в биосфере. 1 

Раздел 8. Эволюция  7 

62.   Развитие эволюционного учения. Ч. Дарвин. 1 

63.   
Генетическое равновесие в популяциях и его 

нарушения. 
1 

64.   Борьба за существование и естественный отбор. 1 

65.   Видообразование. 1 

66.   Макроэволюция. 1 

67.   Гипотезы возникновения жизни. 1 

68.   
Развитие представлений о происхождении жизни. 

Гипотеза Опарина - Холдейна. 
1 

*- контрольные работы проводятся в виде фрагментарных тестовых заданий. 



Система оценивания 

Оценивание сообщений и докладов 
   Отметка «5» ставится за правильно осуществленный отбор содержания по теме. Учащийся свободно 

владеет материалом. Подсматривает даты, сложные биологические термины, названия животного мира. 

Отвечает полно, последовательно и раскрывает сущность поставленного вопроса. 

Если ответ дан не полный, то ставится отметка «4» 

   Отметка «4» ставится за правильно осуществленный отбор содержания по теме. Подсматривает не 

только даты, сложные биологические термины, названия животного мира, но и текст доклада. Дал не 

полный ответ на поставленный вопрос. 

Если дан полный, последовательный ответ на поставленный вопрос и раскрыта его сущность, то 

ставится отметка «5». 

Если учащийся не ответил на вопросы, то ставится отметка «3» 

   Отметка «3» ставится за правильный отбор содержания по теме, но учащийся читает доклад, 

сообщение по тексту. Учащийся не ответил на вопросы, или ответил, но с помощью наводящих 

вопросов преподавателя. 

Если ответ дан полный и правильный, то ставится отметка «4» 

   Отметка «2» ставится за неприготовленное сообщение и незнания ответов на вопросы.  

 

Оценивание устного ответа 

 

   Отметка «5» ставиться за 

 полный устный ответ без помощи учебника или записей в тетради.  При ответе учащийся 

применяет полученные знания, дает объяснение по поставленному вопросу.  Содержание 

вопроса учащийся излагает логично, связанно, в краткой форме, раскрывая сущность процессов 

и явлений, не допуская биологических ошибок и неточностей. 

 верное решение задач, правильное выполнение практических и лабораторных заданий и 

объяснение его результатов. 

   Отметка «4» ставится за  

 неполный устный ответ без помощи учебника или записи в тетради.  При ответе на вопрос в 

краткой форме отсутствуют некоторые несущественные элементы содержания или при 

раскрытии содержания вопроса допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространственно изложено основное содержание вопроса. 

 выполнение практических и лабораторных заданий и при решении задач, когда допущены 

незначительные ошибки. Объясняя полученный результат в процессе ответа учащийся смог 

самостоятельно сделать необходимые поправки и дополнения. 

   Отметка «3» ставится за  

 неполный устный ответ.  При ответе на вопрос учащийся не может применять знания, 

раскрывать сущность процесса или явления, допуская грубые биологические ошибки, 

подглядывая в учебник или в записи в тетради. 

 выполнение практических, лабораторных заданий и при решении задач, обоснование процесса и 

явления, при которых учащийся допускает существенные ошибки.  Объясняя результаты опыта, 

или в определениях биологических объектов учащийся справляется полностью, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. 

   Отметка «2» ставится, если  

 учащийся не отвечает устно на поставленный вопрос, читает ответ по учебнику или по записям в 

тетради. 

 неверно решил задачу и не выполнил практические и лабораторные задания, а также не смог 

объяснить результаты 



Оценивание тестовой работы, терминологического диктанта. 

100% - 90% правильных ответов ставится отметка «5» 

89% - 75% правильных ответов ставится отметка «4» 

74% -50% правильных ответов ставится отметка «3» 

менее 50 % правильных ответов ставится отметка «2» 

   Если при ответах на тестовые задания нужно выбрать 1 вариант ответа, а выбрано более одного, то 

ответ не оценивается.  

Оценивание знаний и умений при решении исследовательских (экспериментальных) задач 

 

   Отметка «5» ставится, если обучающийся решил задачу без инструкций, или дополнительных 

указаний.  

   Отметка «4» ставится, если обучающиеся при выполнении работы пользуются помощью учителя.   

   Отметка «3» если использована подсказка учителя и работа выполнена с помарками. 

   Отметка «2» не ставится. 





Основные направления коррекционной работы 
Решение социальной задачи приближения развития детей с проблемами здоровья к уровню 

нормальных школьников, в рамках школы возможно через осуществление коррекционной работы на 

уроках, главная цель которой, устранение или уменьшение рассогласования между установленной 

(нормальной) и реальной (имеющей отклонения) деятельностью. 

Основная задача коррекционной работы на уроке – систематизация знаний, направленных 

на повышение общего уровня развития ребёнка, восполнение пробелов его предшествующего 

развития и обучения, развитие недостаточно сформированных умений и навыков, коррекцию 

отклонений в познавательной сфере ребёнка, его подготовку к адекватному восприятию учебного 

материала. 

           Особенности коррекционного воздействия на ребёнка зависят от характера, имеющегося у него 

дефекта, от возрастных и компенсаторных возможностей ребёнка, от условий жизни и воспитания 

ребёнка. 

В ходе коррекционной работы с детьми на уроках биологии используются специальные 

упражнения, направленные на развитие: 

- восприятия, уточнение пространственно-временных представлений (упражнения: «Чего не 

хватает на этих рисунках?», «Установи последовательность», «Найти ошибки в последовательном 

изображении»); 

- мыслительных процессов (упражнения: «Исключение лишнего», «Найди сходство и различия», «По 

каким признакам можно объединить предметы», «4 лишний», «Назови противоположные признаки, 

«Классификация на основе двух признаков», «Сравнение предметов»); 

 - связной речи (упражнения: «Группировка предметов по общему признаку», «Подбор предметов по 

данному обобщающему понятию», «Исключение слов, не относящихся к данному понятию», 

«Составление предложений с данным словом», «Составление предложений по опорным словам» и т.д.); 

- памяти (упражнения: «Заучивание 10 слов», «Ряд знаков, предметов», «Что изменилось», 

«Беспорядок», «Подбери другое слово»); 

- внимания (упражнения: «Найди 10 различий», «Найди фрагмент рисунка», «Разгадай послание», 

«Найти аналогичное изображение», «Разложить предметы по своим местам»); 

-моторики и сенсорики (упражнения: «Дорисовывание симметричной половины изображения», 

«Упражнения на развитие динамической организации движений», «Пальчиковые игры» (с речевым 

сопровождением; разведение и сведение ладоней; поочерёдная смена положений рук; без речевого 

сопровождения), «Упражнения с использованием предметно-практической деятельности»). 

            Выбор упражнений, направленных на коррекцию психических функций, личностных качеств 

определяется конкретными условиями обучения, психофизическими особенностями учащихся, 

наличием наглядных и технических средств. 

 Коррекционная работа с Плюсниной В., Мышкиным К., Куртеевым Н. осуществляется 

индивидуально, с учётом состояния здоровья ребёнка-инвалида, характера протекания заболевания и 

особых образовательных потребностей обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 В отношении их используются специальные методы и приёмы обучения, обеспечивающие 

пространственную и временную организацию образовательного процесса, а также приёмы на 

предупреждение утомления: 

- рациональное распределение материала на уроке (чередование труда и отдыха); 

- здоровьесберегающие технологии (правильная посадка, физкультминутки, активные методы 

рефлексии и релаксация); 

- создание адаптированного рабочего места (удобная посадка, учитывая самочувствие). 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сфере (толерантная поддержка 

ребёнка-инвалида). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ВОСПРИЯТИЯ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ И УТОЧНЕНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 

 



 Исходным в работе по развитию пространственных ориентировок является осознание детьми 

схемы собственного тела, определение направлений в пространстве, ориентирование в 

окружающем пространстве, определение последовательности предметов или их изображений. 

 Следующее по сложности задание – вычленение одного из звеньев в цепи однородных 

предметов, изображений, графических знаков. Часто я использую такие игровые задания и 

упражнения: 

 «Чего не хватает на этих рисунках?», «Какие предметы спрятаны на рисунках?», «Лабиринты», 

«Корректор»Р, «Установи последовательность»ТАнР, «Размещение набора игрушек по словесной 

инструкции», «Размещение набора игрушек на основе наглядной инструкции», «Чья тень?», 

«Найти осколок», «Весёлый мим», «Узнать предметы по пунктирным изображениям»Т, «Назвать 

изображения, перечёркнутые дополнительными линиями», «Назвать изображения с 

пропущенными деталями»Т, «Показать и назвать изображения, наложенные друг на друга», «Из 

каких чисел состоит человечек», «Определить направление»Т, «Заплатки», «Найти ошибки в 

последовательном изображении» ФТ, «Игра в неделю»,  

ЦЕЛЬ: сформировать представления о величине, форме, размере предмета, восприятие направления, 

расстояния, целостное восприятие объекта, явления. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПАМЯТИ: 

«Заучивание 10 слов»АнР, «Ряд знаков, предметов» ФТАн, «Что изменилось»Т, «Беспорядок»Т, 

«Подбери другое слово»ТАнР 

ЦЕЛЬ: тренировка произвольной слуховой, зрительной, моторной памяти. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ: 

 «Разрезные картинки», «Исключение лишнего»ФТАнМР , «Найди сходство и различия»ФАнМ, 

«По каким признакам можно объединить предметы»ТАн, «4 лишний»ФАнР, «Что на чем растет», 

«Назови противоположные признаки»ТАнР, «Узнать буквы по зеркальному изображению», 

«Показать правильную букву в зеркальном изображении», «Какая буква спряталась в рисунках», 

«Показать и назвать все цифры в определенной числовой последовательности»ТМ, «Ералаш»Ф, 

«Классификация на основе двух признаков»АнР, «Сравнение предметов»ФТАнМ, «Сравнение 

сюжетных картинок»Р, «Определение ошибок художника»Т, «Формирование умозаключений» 

(какой фигуры не хватает в ряду, лабиринты)ФТАнР 

ЦЕЛЬ: формирование приёмов синтеза, анализа, обобщения, исключения, развитие наглядно-образного, 

практически-действенного, словесно-логического мышления, установление межпредметных связей и 

отношений, классификации, умозаключения. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ВНИМАНИЯ: 

«Найди 10 различий»ФТ, «Найди фрагмент рисунка», «Разгадай послание»АнР, «Найти 

одинаковые предметы»Т, «Выделить изображения предметов среди геометрических фигур»Т,  

«Определить, чей силуэт», «Найти аналогичное изображение»Т, «Разложить предметы по своим 

местам»ФТ 

ЦЕЛЬ: развитие объема, переключаемости внимания, его концентрации, умения устанавливать связи 

между предметами, явлениями, отношениями. 

  

КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ: 

«Группировка предметов по общему признаку»ТАн, «Подбор предметов по данному 

обобщающему понятию»ФТАн, «Исключение слов, не относящихся к данному понятию»ТАнР, 

«Составление предложений на основе образца»ФАнР, «Составление предложений с данным 

словом»ТАнР, «Составление предложений со словами, имеющими противоположное 

значение»АнР, «Словесное рисование»ТР, «Составление предложений по опорным словам»ТАнР 

и т.д. 

ЦЕЛЬ: формирование речевой активности, организация речевой практики, обучение речевой 

деятельности, формирование понятий. 

 



КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ И СЕНСОРИКИ: 

«Дорисовывание симметричной половины изображения»Т, «Упражнения на воспроизведение 

статики движений (праксис позы), Т «Упражнения на развитие динамической организации 

движений», Т «Пальчиковые игры» (с речевым сопровождением; разведение и сведение ладоней; 

поочерёдная смена положений рук;  без речевого сопровождения)Р, «Упражнения с 

использованием предметно-практической деятельности» (конструирование из кубиков, палочек 

по образцу и по памятиТ; раскладывание и складывание разборных игрушек; складывание из 

спичекМ; работа с мозаикойФ; наматывание ниток на катушку, клубок; расстегивание – 

застегивание пуговиц, шнурование; раскрашивание, лепка, вырезание; обведение контуровТ; 

дорисовывание предметных изображенийТ). 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ СЛУХО-ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ 

КООРДИНАЦИИ: 

«Упражнение на воспроизведение ритмических структур»Ан, «Узнавание ритма с опорой на 

зрительную модель»Ан, «Воспроизведение ритма»ТАн. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА ФОНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ: 

«Артикуляционная гимнастика»Ан, «Чтение слоговых таблиц» (отраженное воспроизведение, 

последовательное чтение, чтение вразбивку), «Узнавание звуков»АнР, «Определение наличия 

звука»АнР, «Подбор слов на заданный звук»АнР, «Добавление в слово недостающего звука»Р, 

«Цепочка слов»АнР, «Найти ошибки в стихотворении»Р, «Изменить слова по образцу»Р, 

«Чистоговорки»АнР, «Слоговое лото». 
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