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 Адаптированная рабочая программа по биологии составлена на основе: 
УМК «Линия жизни» В.В. Пасечника: 
Учебник: Биология. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/В.В. 

Пасечник,  А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника; - 3-е изд. – 
М.: Просвещение, 2017. – 207 с.: ил. – (Линия жизни). 

Курс рассчитан на 68 часов - 2 часа в неделю. 
 

Общая характеристика курса «Биология 9 класс»: 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 
Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 
учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 
раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 
способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного 
общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 
отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 
биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 
биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания 
живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 
деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 
деятельности.  

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
— формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о 
наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, 
наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации 
жизни; овладение понятийным аппаратом биологии;  

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 
живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 
экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 
инструментов; 

 — освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма;  

 — формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 
сохранения биоразнообразия и природных местообитаний;  

— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени 
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности. Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 
основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 



личностно - деятельностного, историко - проблемного, интегративного, компетентностного 
подходов. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 
др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 
такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 
зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 
форме, вступать в диалог и т. д. Учебное содержание курса биологии в серии учебно-
методических комплектов «Линия жизни» сконструировано следующим образом: 

 1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 
классы).  

2. Многообразие живой природы (7 класс).  
3. Человек и его здоровье (8 класс).  
4. Основы общей биологии (9 класс).  
В курсе биологии 9 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 
знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 
природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР: 
В 2022 – 2023 учебном году  в 9 классе  обучаются по  адаптированной основной 
общеобразовательной программе  для детей с задержкой психического развития: 
1 обучающийся. 
Основание: Заключение ПМПК. 
Форма получения образования -  очная 
Режим реализации образовательной  программы -  полный день 
Специальные учебники -  не  нуждаются 
Основные  направления  коррекционной работы при  реализации  учебных программ: 

1. Выбор  индивидуального темпа обучения 
2. Формирование  учебной мотивации 
3. Стимуляция познавательных процессов 
4. Гармонизация  психоэмоционального состояния 
5. Формирование навыков самоконтроля 
6. Повышение уверенности  в себе 
7. Формирование продуктивных  взаимоотношений  с окружающими 
8. Повышение социального  статуса ребёнка  в  коллективе 
9. Широкое  использование  алгоритмов деятельности по  решению задач 

ЗПР проявляется в замедлении темпа психического развития, обнаруживается 
недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем 
мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность 
интеллектуальной деятельности, быстрая утомляемость, преобладание игровых интересов. В 
одних случаях (различные виды инфантилизма) у детей преобладает задержка развития 
эмоционально-волевой сферы. В других случаях ЗПР преимущественно проявляется в 
замедлении развития познавательной деятельности, поэтому в данной программе 
сохраняется основное содержание образования биологии, но дополняется своеобразием, 
предусматривающим коррекционную направленность обучения. 

 Основной задачей обучения биологии таких учащихся является обеспечение 
прочных и сознательных знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и 
будущей трудовой деятельности.  



  В   содержании курса ведущим компонентом являются научные знания, научные методы 
познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся 
эмоционально - ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для 
формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско - правовых, 
коммуникационных и информационных областях. 
 Значение курса состоит в том, что   обучающиеся узнают, чем живая природа 
отличается от неживой. Обучающиеся получают общие представления о структуре 
биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, 
средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Они 
получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и 
разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 
          Курс на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 
многообразии, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни 
и практической деятельности. 

Содержание курса представлено на основе эколого-эволюционного и 
функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 
переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 
жизнедеятельности, приспособленности к среде обитания и значении в природе и жизни 
человека.   
 В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход, 
обеспечивающий «открытие» обучающимися новых знаний и активное освоение различных 
способов познания природы. При этом используются разнообразные методы и формы 
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно - 
образовательную среду. Обучающиеся выполняют лабораторные и практические работы, 
опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Для 
успешного освоение учебного материала необходимо проведение дидактических и ролевых 
игр, учебные диалоги, дискуссии, а так же экскурсии. 
  Важнейшими коррекционными задачамикурса биология являются: развитие 
логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда — 
планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. 
Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать записи, уметь объяснить их. 
Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают    программу 
учебного предмета по биологии. В связи с этим в рабочую программу по биологии внесены 
некоторые изменения: увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической 
деятельностью учащихся; некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются   задания 
повышенной сложности; теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий 
наглядно - практического характера, учебный материал дается небольшими дозами, включается 
ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. Учащиеся должны уметь 
показать и объяснить все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. Домашнее 
задание - дифференцированное, в соответствии с индивидуальными возможностями. 
      Коррекционно - развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении 
биологии, строится в соответствии со следующими основными положениями: 

• Восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения 
чувственного опыта, организации предметно - практической деятельности 

• Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих 
учащихся к восприятию новых тем 

• Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, 
умений и навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: 



выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной 
опоры. 

• Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления 
• Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование 
мыслительных операций 

• Активизация речи детей в единстве с их мышлением 
• Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету 
• Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля 

Цели курса: обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, 
расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции,  развитие компетенций в решении практических задач, 
связанных с живой природой. 
Задачи изучения биологии на ступени основного общего  образования на: 
Личностном уровне:  

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, 
накопленных в сфере биологической науки; 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

• развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 
живой природе; 

• овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, коммуникативными; 
Метапредметномуровне:  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            
• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 
одной формы в другую; 

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

• умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 
зрения, отстаивать свою позицию; 
Предметном уровне:    

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

• соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 
растениями; 

• определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 
организмов в жизни человека; 

• различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 
• сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 
• выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
 

В результате изучения курса биологии в основной школевыпускникнаучится:  

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  



• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

• проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
описывать биологические объекты, процессы и явления; 

•  ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 
результаты. 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернета при выполнении учебных задач. 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; 

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

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

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 
для сохранения биосферы; 

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

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

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

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

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

биологии: 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 
 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 
знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 
и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 
 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 



истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и  коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах;  
9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметныерезультаты освоения биологии в основной школе должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  
3) 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;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) 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 и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) 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 учёта интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
 11) формирование и развитие компетентности в области использования.  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются:  
1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для создания естественно- научной картины мира; 
 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  
3) приобретение опыта использования методов биологичес кой науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведение экологического мониторинга в окружающей среде;  
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
 5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды;  
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 
 Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В 9 классе 68 ч (2 ч в неделю).  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на ступени 
основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 
определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный курс 
является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе 
является базой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, 
гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 
собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 
основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Содержание учебного предмета «Биология. 9  класс»  (68 часов, 2 часа в неделю) 
Биология как наука (3 ч) 

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. 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Входной контроль знаний: «Введение. Биология в системе наук». 
Клетка (10 ч) 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. 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. 

    Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. 
Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 



ДНК. Регуляция биосинтеза.  Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения 
веществ и энергии в клетке.  

Лабораторная работа №1:«Изучение клеток и тканей растений и животных на 
готовых микропрепаратах». 

Контрольная работа №2: «Биология как наука», «Клетка». 
Организм (5  ч) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Особенности химического состава  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. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Контрольная работа №3: «Организм». 
Основы генетики (11 ч) 

  Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 
Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы 
исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. 
Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 
неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип 
и генотип.  

  Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 
Наследование признаков, сцепленных с полом.  

  Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  
  Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины 

и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  
  Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их 

роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости.  

  Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды 
в развитии и проявлении признаков и свойств.  

Практическая работа №1: «Решение генетических задач». 
Лабораторная работа №2: «Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах)». 
Лабораторная работа №3: «Выявление изменчивости у организмов». 
Контрольная работа №4: «Основы генетики». 

Генетика человека (3 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 
Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 
Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Лабораторная работа №4: «Составление родословных на примере своей семьи». 
Основы селекции и биотехнологии (5 ч) 

  Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 
Достижения мировой и отечественной селекции. 

Вид (10 ч) 

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. 
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.  

Лабораторная работа №5: « Изучение приспособленности организмов к среде 
обитания». 

Контрольная работа №5: «Эволюционное учение». 
Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

  Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 
результат эволюции. История развития органического мира. 

Семинар:«Происхождение и развитие жизни на Земле». 
Экскурсия №1: «Многообразие живых организмов на примере парка или природного 

участка». 
Экосистемы (16 ч) 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 
организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 
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. 

Экскурсия №2:«Изучение и описание экосистемы своей местности». 
Практическая работа №2:«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 
Экскурсия №3: «Сезонные изменения в живой природе». 
Итоговая конференция: «Взаимосвязи организмов и окружающей среды». 
Контрольная работа №6: «Взаимосвязи организмов и окружающей среды». 
Итоговая контрольная работа по курсу «Биология. 9 класс». 
Часы по выбору учителя: Защита исследовательских и проектных работ по 

темам по выбору учащихся:1.Клетки убийцы и иммунитет.2.Лекарство от 
СПИДа.3.Противовирусные вакцины. 4.Биотехнология и получение препаратов для 
диагностики и лечения различных вирусных заболеваний, в т.ч. и против вируса СПИДа в 
промышленных масштабах.5.Комплексное применение арсенала средств в борьбе с 
вирусными заболеваниями. 6.Антигены – вещества и т.д. 
 

Формы организации учебных занятий: 
• приемы элементарной исследовательской деятельности; 
• способы работы с естественнонаучной информацией; 
• смысловое чтение; 
• коммуникативные умения; 
• способы самоорганизации учебной деятельности; 
• практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 
использовании и преобразовании окружающей среды; 

• развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 
информации: справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной 
литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 
• работа в малых группах; 



• проектная работа; 
• подготовка рефератов; 
• исследовательская деятельность; 
• информационно-поисковая деятельность; 
• выполнение практических и лабораторных работ. 

Используютсяформы контроля знаний: 
• Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 
• Фронтальный и индивидуальный опрос; 
• Отчеты по лабораторным работам; 
• Творческие задания (защита рефератов и проектов); 

Презентация проектов, творческих и исследовательских работ с использованием ИКТ. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Биология как наука (3 ч) 

1 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 

1 

2 Основные признаки живого. Уровни организации живой природы 
Методы биологических исследований. Значение биологии 

1 

3 Входной контроль знаний: «Введение. Биология в системе наук» 
(КИМ с.6 – 7) 

1 

Клетка (10 ч) 

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

1 

5 Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды 

1 

6 Многообразие клеток 1 
7 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и 

гены 
1 

8 Особенности клеточного строения организмов. Вирусы. 
Лабораторная работа №1:«Изучение клеток и тканей растений и 
животных на готовых микропрепаратах» 

1 

9 Деление клетки – основа размножения, роста и развития 
организмов 

1 

10 Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической 
информации. 

1 

11 Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 
Образование РНК по матрице ДНК  

1 

12 Регуляция биосинтеза.  Понятие о гомеостазе, регуляция 
процессов превращения веществ и энергии в клетке  

1 

13 Контрольная работа №2: «Биология как наука», «Клетка» 
 (КИМ с.12 – 13) 

1 

Организм (5  ч) 

14 Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные 
и многоклеточные организмы. Особенности химического состава  
организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

1 



организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак 
живых организмов 

15 Рост и развитие организмов. Размножение. Митоз 1 
16 Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Мейоз 
1 

17 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Приспособленность организмов к условиям среды 

1 

18 Контрольная работа №3: «Организм» (КИМ с.26 – 27) 1 
 Основы генетики (11 ч) 

19 Генетика как отрасль биологической науки 1 
20 Методы исследования наследственности. Фенотип и генотип 1 
21 Закономерности наследования 1 
22 Практическая работа №1: «Решение генетических задач» 1 
23 Хромосомная теория наследственности. Генетика пола 1 
24 Генотипическая изменчивость 1 
25 Комбинативная изменчивость 1 
26 Фенотипическая изменчивость 1 
27 Лабораторная работа №2: «Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания (на конкретных примерах)» 
1 

28 Лабораторная работа №3: «Выявление изменчивости у 
организмов». 

1 

29 Контрольная работа №4: «Основы генетики» (КИМ с.32 – 33) 1 

Генетика человека (3 ч) 
30 Методы изучения наследственности человека 1 
31 Генотип и здоровье человека 1 
32 Лабораторная работа №4: «Составление родословных на 

примере своей семьи» 
1 

Основы селекции и биотехнологии (5 ч) 
33 Основы селекции 1 
34 Центры происхождения культурных растений. Значение работ 

Н.И. Вавилова 
1 

35 Достижения мировой и отечественной селекции 1 
36 Биотехнология: достижения и перспективы развития 1 
37 Метод культуры тканей. Проблемная ситуация: «Клонирование» 1 

Вид (10 ч) 

38 Учение об эволюции органического мира. 1 
39 Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория 

живого 
1 

40 Популяция как форма существования вида в природе. Популяция 
как единица эволюции 

1 

41 Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные 
движущие силы эволюции в природе 

1 

42 Борьба за существование и естественный отбор – движущие силы 
эволюции. 

1 

43 Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
организмов к среде обитания 

1 

44 Лабораторная работа №5:  

« Изучение приспособленности организмов к среде обитания». 
1 

45 Применение знаний о наследственности, изменчивости и 
искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

1 



сортов растений и штаммов микроорганизмов 

46 Основные направления эволюции 1 
47 Контрольная работа №5: «Эволюционное учение» (КИМ с.66 – 

67) 
1 

Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 
48 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни 1 
49 Органический мир как результат эволюции 1 
50 История развития органического мира 1 

51 Семинар:«Происхождение и развитие жизни на Земле» 1 
52 Экскурсия №1: «Многообразие живых организмов на примере 

парка или природного участка села Можги» 
1 

Экосистемы (16 ч) 
53 Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы 
1 

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

1 

55 Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 
Естественная экосистема (биогеоценоз)  

1 

56 Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 
организмов 

1 

57 Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – 
основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере 

1 

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

1 

59 Современные экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 
деятельности человека в экосистемах 

1 

60 Поток энергии и пищевые цепи. 
Практическая работа №2:«Составление схем передачи веществ 
и энергии (цепей питания)» 

1 

61 Искусственные экосистемы 1 
62 Экскурсия №2: «Изучение и описание экосистемы своей 

местности» 
 

63 Семинар: «Влияние собственных поступков на живые организмы 
и экосистемы. Экологические проблемы города Можги и 
Можгинского района» 

1 

64 Экскурсия №3: «Сезонные изменения в живой природе» 1 
65 Итоговая конференция: «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 
1 

66 Контрольная работа №6: «Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды» (КИМ с.78 – 79) 

1 

67 Итоговая контрольная работа по курсу «Биология. 9 класс» 
(КИМ с.100 – 101) 

1 

68 Заключение. Защита проектов и исследовательских работ 1 
 Итого 68 часов 

 

 

 

 

 



 

КИМы 
 

1. Контрольно – измерительные материалы. Биология: 9 класс/Сост. И.Р. Григорян. – 
М.: ВАКО, 2012. – 112 с. – (Контрольно – измерительные материалы). 

 
Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

В каждой школе должен быть кабинет биологии, оснащённый с учётом современных 
требований к его оформлению и роли в учебном процессе. Он является той информационной 
средой, в которой проходят не только уроки биологии, но и внеурочные и внеклассные 
занятия, проводится воспитательная работа с учащимися. Кабинет биологии включает 
оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, технические и мультимедийные 
средства обучения, компьютер, устройства для хранения учебного оборудования. 
Оборудование кабинета классифицируют по частоте его использования, разделам курса, 
видам пособий.  

Учебное оборудование по биологии должно включать: натуральные объекты (живые и 
препарированные растения и животные, их части, органы, влажные препараты, 
микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии); приборы и лабораторное 
оборудование (оптические приборы, приборы по физиологии, посуда и принадлежности); 
средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 
материал); муляжи и модели (объёмные, рельефные, модели-аппликации); экранно-звуковые 
средства обучения (кино- и видеофильмы, транспаранты, диапозитивы-слайды, таблицы-
фолии), в том числе пособия на новых информационных носителях (компакт-диски, 
компьютерные программы, электронные пособия и пр.); технические средства обучения — 
проекционную аппаратуру (диапроекторы, графопроекторы, эпипроекторы, 
видеомагнитофоны, мультимедийные проекторы, компьютеры и пр.); учебно-методическую 
литературу для учителя и учащихся (определители, справочные материалы, обучающие 
задания, контрольно-диагностические тесты и др.).  
Специфика курса биологии требует использования оборудования для ознакомления 
учащихся с живой природой, методами биологической науки. Поэтому лабораторный 
инструментарий, оборудование для проведения наблюдений и постановки опытов, 
соответствующие инструкции должны обязательно присутствовать в кабинете биологии. 
Натуральные объекты — специфический для процесса обучения биологии вид оборудования, 
служащий объектом наблюдений при постановке и демонстрации опытов, проведении 
лабораторных работ. В зависимости от целей и содержания учебного материала учебное 
оборудование должно обеспечивать деятельность учащихся как репродуктивного, так и 
поисково-исследовательского и исследовательского характера, способствовать более 
эффективному усвоению знаний, формированию исследовательских умений и развитию 
интереса к биологии. В кабинете биологии следует содержать живые объекты, которые 
можно использовать в качестве демонстрационного и раздаточного материала, необходимого 
для проведения наблюдений и постановки простейших опытов. Живые объекты должны 
быть неприхотливыми в содержании и уходе, условия содержания — отвечать требованиям 
техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. При подборе комнатных 
растений следует исходить из возможности их использования на уроках и во внеклассной 
работе, а также в оформлении интерьера. Из животных рекомендуется содержать 
простейших, гидр, дождевых червей, моллюсков (прудовики, слизни), мелких ракообразных 
(дафнии, циклопы), мушек - дрозофил. Желательно наглядные пособия, в том числе живые 
объекты, использовать не только для иллюстрации учебного материала, но и для 
доказательства правильности научных рассуждений. Целесообразно использование 
цифрового микроскопа, который позволяет изучать исследуемый микрообъект группе 
учеников одновременно, демонстрировать изображения микро объектов на экране, изучать 
объект в динамике. Демонстрационные таблицы на печатной основе — наиболее 



распространённое и доступное учебное оборудование. Они не требуют для использования 
сложных приспособлений, несут адаптированную для учащихся научную информацию. 
Основная дидактическая функция учебных биологических моделей — демонстрация 
структуры, существенных свойств, связей и взаимоотношений биологических систем. 
Учебное моделирование — один из методов познания. В курсе биологии моделирование 
процессов и явлений позволяет постичь сущность, структуру изучаемого, выделить главное. 
Дидактическое назначение экранно-звуковых средств по биологии — формирование 
специальных биологических понятий. С помощью экранных средств можно показать 
современные методы научного исследования, достижения науки, демонстрировать 
биологические процессы и явления, которые нельзя наблюдать непосредственно. Наряду с 
использованием учебных кинофильмов в процессе обучения биологии целесообразно 
использовать видеомагнитофон и DVD, для которых созданы фильмы на основе лучших 
учебных фильмов прошлых лет. Использование видеофрагментов, анимаций, динамических 
моделей позволяет сделать учебный процесс более разнообразным, добиться лучшего 
усвоения учебного материала, привить интерес к биологии. По различным темам курса 
биологии следует использовать транспаранты. По своим дидактическим функциям 
транспаранты (правильнее: таблицы - фолии) аналогичны таблицам на печатной основе 
эпизодического использования. Важными средствами обучения биологии в последнее время 
становятся разнообразные электронные пособия, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы. Мультимедиапроекция — новая развивающаяся технология. 
Это собирательное название для всех типов проекторов, работающих от цифрового сигнала. 
Они обладают хорошими техническими характеристиками и дополнительными 
возможностями, такими как технология матрицы, инфракрасный пульт и т. д. В рамках 
дистанционного обучения большое место должно отводиться электронным пособиям, 
которые позволяют обеспечить программированное управление процессом обучения 
биологии, конкретизировать учебный материал, систематизировать и закреплять знания и 
умения учащихся, контролировать их усвоение в ходе урока и по окончании изучения темы, 
курса. Электронные пособия дают возможность обеспечить самостоятельность учащихся в 
изучении нового материала, в работе с текстом, раскрывающим основное содержание 
предмета, овладеть системой общебиологических понятий, обучить школьников решению 
цитологических, генетических, эволюционных и экологических задач, оценить свой уровень 
биологической подготовки по конкретной проблеме на данный момент времени. Учащиеся 
могут пройти тренинг в выполнении различных типов заданий, которые используются для 
итогового контроля знаний на традиционных выпускных экзаменах, на ЕГЭ. Использование 
средств мультимедиапроекции позволит иллюстрировать биологический процесс или 
явление, провести автоматизированный контроль знаний по определённой проблеме и по 
курсу в целом, применить особые формы подачи информации, доступной данному ученику, 
группе учащихся, выстроить индивидуальную траекторию обучения.  Современные средства 
обучения должны использоваться для самостоятельного поиска биологической информации 
в различных источниках (справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 
интернет - ресурсах). Использование ТСО на уроках регламентируется гигиеническими 
нормативами. Так, продолжительность демонстрации экранных средств обучения на уроке 
не должна превышать 20—30 мин, а в течение недели таких уроков может быть не более 
шести. Каждое средство обучения обладает определёнными возможностями и дополняет 
другие средства, не заменяя их полностью. Поэтому целесообразно комплексное 
использование средств обучения, сочетание которых усиливает всестороннее воздействие на 
учащихся, способствует созданию проблемной ситуации и исследовательскому поиску её 
решения, развитию умственной деятельности учащихся, самостоятельности, выработке 
необходимых умений и навыков. 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии: 



Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 
1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 
программного материала. 
2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка   «4» ставится в случае: 
1.  Знания всего изученного программного материала. 
2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 
воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной 
и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка   «3» ставится в случае: 
1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 
необходимости незначительной помощи преподавателя. 
2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 
3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 
материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка    «2» ставится в случае: 
1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 
программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 
2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на стандартные вопросы. 
3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 
и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «1» ставится в случае: 
   1.    Нет ответа. 
 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ: 
Оценка   «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 
излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 



дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 
помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. 
Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 
 Оценка   «3» ставится, если ученик: 
1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает 
ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 
3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка   «2» ставится, если ученик: 
1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 
значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 
выводов и обобщений. 
2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя.  
   Оценка    «1» ставится в случае: 
   1.    Нет ответа. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы: 
Оценка   «5» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.   



Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -
допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Оценка   «3» ставится, если ученик: 
1. Правильно выполняет не менее половины работы. 
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 
ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 
и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  
3.  Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 
правил оформления письменных работ.  
Оценка   «2» ставится, если ученик: 
1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка «3». 
3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 
речи, правил оформления письменных работ. 
   Оценка    «1» ставится в случае: 
   1.    Нет ответа. 
Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 
которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — 
оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, 
на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в 
знаниях и умениях  учеников. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы: 
Оценка   «5» ставится, если: 
1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 
объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 
2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 
точных результатов. 
3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления. 
4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 
места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 
техники безопасности при выполнении работ. 
Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 
с требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в 
вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 
2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 
выводы при обобщении. 
Оценка   «3» ставится, если ученик:  
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 
таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 
принципиальным важным задачам работы. 
2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 
ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 
формулирует выводы, обобщения. 



3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок 
(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и 
т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 
результат выполнения. 
4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 
учителя. 
Оценка   «2» ставится, если ученик: 
1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 
части не позволяет сделать правильные выводы. 
2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
    Оценка    «1» ставится в случае: 
1.      Нет ответа. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов: 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3.  Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  
Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
 Оценка   «3» ставится, если ученик: 
1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 
заданию учителя. 
2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 
лишь некоторые из них. 
3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 
Оценка   «2» ставится, если ученик:  
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 
Оценка    «1» ставится в случае: 
   1.    Нет ответа. 
Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 
сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 
недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 
 Грубыми считаются  ошибки: 
-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения, наименований этих единиц; 
-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 



выводов; 
-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 
-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 
материалам. 
К негрубым относятся ошибки: 
-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков 
второстепенными; 
-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы;    
-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования; 
-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 
недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными); 
-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 
-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
 Недочётами являются: 
-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 
практических заданий; 
-   арифметические ошибки в вычислениях; 
-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
-   орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Критерии оценивания тестовых работ: 
Отметка «5» ставится, если: 
- даны правильные ответы на 90-100% вопросов; 
- до 10% вопросов неправильные. 
Отметка «4» ставится, если: 
- даны правильные ответы на 75-90% вопросов; 
- до 25% ответов - неправильные. 
Отметка «3» ставится, если: 
- даны правильные ответы на 50-75% вопросов; 
- до 50% ответов – неправильные. 
Отметка «2» ставится, если: 
- даны правильные ответы менее чем на 50% вопросов; 
- более 50% вопросов - неправильные. 
 
 

 

 
 
Требования к написанию школьного реферата: 

Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся.  
Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, 
сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов 
научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора 
литературы и других источников». Однако обучающиеся не всегда достаточно хорошо 
подготовлены к этой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые 
предъявляются к ее выполнению 



1. Тема реферата и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: 
*тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 
*в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 
должны быть слишком широкими или слишком узкими  
*следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 
точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 
упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 
2.  Требования к оформлению титульного листа 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре - тема реферата, 
ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – населенный 
пункт  и год написания. 
3. Оглавление 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Школьный реферат следует 
составлять из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка 
литературы. 
4. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 
которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 
объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 
спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему 
данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 
значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо из практических соображений. 
Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, 
которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных 
точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее личностных 
качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно 
одна задача ставится на один параграф реферата 
 4.   Требования к основной части реферата 
 Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения 
проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, превращая их труд 
в механическое переписывание из различных источников первого попавшегося материала. 
Средний объем основной части реферата — 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику 
при написании необходимо обратить внимание на обоснованное распределение материала на 
параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения. 
Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 
источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 
сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 
5. Требования к заключению 
Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 
обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто 
ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 
представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 
страницы. 
6.  Основные требования к списку изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам 
фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, 
название издательства, год издания. 
7. Основные требования к написанию реферата 
Основные требования к написанию реферата следующие: 



*Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.); 
*Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному 
уровню по объему и степени научности; 
*Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов; 
*Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата; 
8.  Выставление оценки за реферат 
В итоге оценка складывается из ряда моментов:  
*соблюдения формальных требований к реферату; 
*грамотного раскрытия темы; 
* умения четко рассказать о представленном реферате; 
*способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы 
на них. 
 
 
 


