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     Адаптированная рабочая программа по биологии  разработана с учётом федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, на основании адаптированной 

основной общеобразовательной программы МБОУ «Котельская СОШ» основного общего уровня 

образования для обучающихся с ОВЗ ( ЗПР) и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ ЗПР.  

    Адаптированная рабочая программа по биологии  предназначена для обучающихся 5-9 классов , 

которые проходят обучение совместно с обучающимися по общеобразовательной программе ( 

интегрированное обучение) . Это программа, адаптированная для обучения лиц с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

    Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной 

системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны 

незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение в полном объеме программой массовой школы. Общим для детей данной 

категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный 

темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения., недостаточная выраженность 

познавательных интересов. Описание особенностей обучающихся с ЗПР имеется в АООП ООО ЗПР.  

   Стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у 

них зону ближайшего развития. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных 

образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и 

в большинстве случаев продолжить образование.  

    Адаптация программы осуществляется с учётом рекомендаций ПМПК и включает следующие 

направления деятельности: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок; 

использование разных форм, методов и приёмов организации учебной деятельности.  

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 

предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной 

деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в 

процессе обучения.  

    Программа , сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются  

наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются 

обязательными для усвоения учащимися. Такой подход позволит обеспечить усвоение учащимися по 

окончании основной школы обязательного минимума содержания по предмету.  

   Для усиления коррекционно-развивающей направленности в программу включены 

самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, наглядно-

иллюстративный материал, а также разнообразные задания графического характера.  

    Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, имеющими ОВЗ, 

являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, репродуктивный, частично 

поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный, игровых технологий; методы 

контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.  

  Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются 

специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Согласно 

требованиям стандарта при изучении химии осуществляются следующие виды контроля знаний: 

входящий, промежуточный, итоговый контроль. Входящий контроль проводится в начале учебного 

года и рассчитан на повторение тем, пройденных в предыдущем классе. Промежуточный контроль 

проводится по окончании изучения тем и по четвертям: четвертная оценка . Итоговый контроль 

является обязательным. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки на основании 

четвертных оценок, в соответствии с Положением о средневзвешенной отметке в МБОУ «Котельская 

СОШ». Формы контроля: тесты, зачеты, контрольные работы, семинары, конференции, защита 

проектов, экзамены, комплексная проверочная работа.  

Формы контроля используются те же, но шкала оценивания несколько другая: понижена на 20% или 

не учитываются задания повышенного уровня. Оценка 3 выставляется при выполнении работы на 

одну треть.  



Коррекционная работа  

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных знаний, 

умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности, необходимых для 

коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих трудности в обучении.  

Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, целесообразно давать материал 

небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных 

упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ.  

Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках 

способствует прочному и сознательному усвоению основных знаний и умений.  

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

       

1. Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 
формирования естественно-научной картины мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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; 

6. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9. освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится 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  

Выпускник овладеет системой 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. 

 

Живые организмы Выпускник 

научится: 

 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

  сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

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; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 



 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник 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; 

 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. 

 

Личностные результаты 

Основные личностные результаты обучения биологии: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 



3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных Умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7. 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, экологических и экономических особенностей; 

8. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. формирование 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; 

11. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

12. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5–6 классы 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

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

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

7–9 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 



образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Метапредметные результаты 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

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. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3. умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

5. 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; 

6. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

9. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

10. 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; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

5–6-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 



дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

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

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

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. Давать 

оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Регулятивные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для  



достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Коммуникативные УУД: 

служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

 

2. Содержание  
 

5 класс 34 часа. 

1. Введение (3ч.) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Экскурсия. 

2. Разнообразие живых организмов. Среды жизни (12 ч.) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Грибы. 

Многообразие грибов. Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Животные. Многообразие (типы, классы хордовых) животных. Многообразие бактерий. Роль 

бактерий в природе и жизни человека. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Многообразие растений. Значение растений в природе и жизни человека. Многообразие 

животных. Их роль в природе и жизни человека. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Роль живого вещества в биосфере. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (паразитизм). Взаимодействия разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Л/р 1 Разнообразие отделов растений. 

3. Клеточное строение живых организмов (9 ч). 
Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измере- ние, 

эксперимент. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

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

ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Клетки растений. Методы изучения живых организмов: наблюдение. 

Л/р 2 Устройство увеличительных приборов. 

Л/р 3 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  

Л/р 4Исследование состава клеток растений. 

Л/р 5 Строение клетки листа элодеи.   

Л/р 6 Строение животной клетки. 

4. Ткани живых организмов (10 ч). 
Клетки, ткани, органы растении. Строение животных. Методы изучения организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Биология как наука. Клеточное строение организмов. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Отличительные признаки живых организмов. Результаты эволюции: многообразие 



видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

 

                             6 класс 34 часа. 

2. Органы и системы органов живых организмов (12 ч)   

Растения. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Животные. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Экскурсия 1. Осенние явления в жизни растений родного края. 
Растения. Клетки. Ткани и органы растения. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Рост, развитие. Результаты эволюции: приспособленность организмов к 

среде обитания. Животные. Строение животных. 

Л\р1.Внешнее строение побега растений. 

Л/р 2.Строение вегетативной и генеративной почек.  

Л/р 3.Строение стебля. 

Л/р 4. Внешнее строение листа. Л/р 

5Корень. Корневые системы. 

3. Строение и жизнедеятельность живых организмов (22ч) 
Движение растений. Приспособления животных к различным средам обитания. Растения. 

Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Животные. Процессы жизнедеятельности и их регу- ляции 

у животных. Приспособление к различным средам обитания. Роль питания в жизнедеятельности 

клетки и организма. Круговорот веществ и превращения энергии. Роль транспорта в 

жизнедеятельности клетки и организма. Роль удаления продуктов обмена веществ в 

жизнедеятельности клетки и организма. Обмен веществ и превращения энергии 

— признаки живых организмов. Размножение организмов. Бесполое размножение. Половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

П/р 1. Вегетативное размножение растений 

. Л/р 5.Строение цветка 

П/р 2. Способы проращивания семян. 

  

Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Экскурсия 2 Наблюдение за сезонными изменениями. Фенология. 

7 класс 68 часов. 

1. Организация живой природы  (5ч). 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Организм 

и вид — различные уровни организации живой природы. Общие признаки особей одного вида. 

Популяция — часть вида. Значение объединения особей в популяции и виды. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. 

Экскурсия. 

2. Эволюция живой природы (4 ч) 

Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Система и 

эволюция органического мира. Многообразие растений и животных, принципы их 

классификации. 

3. Растения — производители органического вещества (22 ч). 

Многообразие растений, принципы их классификации. Усложнение растений в процессе 

эволюции. Водоросли. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Роль биологии в практической деятельности людей. Значение растений в природе и 

жизни человека. Рост, развитие и размножение растений. Голосеменные. Усложнение растений в 

процессе эволюции. Покрытосеменные растения. Многообразие растений и животных, принципы 



их классификации. Охрана редких и исчезающих видов растений. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Размножение, рост и развитие животных. 

Л. р. № 1Строение мхов: зеленый мох кукушкин лен.  

Л.р.№2 Строение зеленого мха сфагнум 

Л.р. №3. Строение папоротника, плауна и хвоща.  

Л. р. № 4 Признаки однодольных и двудольных растений 

4. Животные — потребители органического вещества (27 ч) 
Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Принципы их классификации. 

Усложнение животных в процессе эволюции. Влияние экологических факторов на организмы. 

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Охрана редких и исчезающих видов животных. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Л. р. №5. Строение инфузории-туфельки. 

Л. р.№6. Внешнее строение дождевого червя в связи со средой обитания 

 Л. р. №7. Особенности строения и многообразие моллюсков. 

Л.р. №8. Распознавание представителей разных классов типа Членистоногие.*  

Л. р. №9. Внешнее строение насекомых. 

Л.р. №10. Внешнее и внутреннее строение рыб в связи со средой обитания. 

 Л. р. №11. Внешнее строение птиц в связи с приспособленностью к полету. 

Л. р. №12. Внешнее строение и многообразие млекопитающих. 

5. Бактерии, грибы — разрушители органического вещества. 

Лишайники (4 ч). 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Грибы. 

Многообразие грибов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Принципы их 

классификации. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

 

Л.р.№13. Строение плесневого гриба мукора. 

Л.р.№ 14. Строение плодовых тел пластинчатых и трубчатых шляпочных грибов.  

Л. р.№ 15 Строение и разнообразие лишайников. 

6. Биоразнообразие (5 ч) 

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

Охрана редких и исчезающих видов животных. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Экскурсия. 

8 класс 68 часов. 

1. Введение (2 ч) 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Методы 

изучения организма человека. Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-ги- гиенических 

норм и правил здорового образа жизни. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

2. Наследственность среда и образ жизни — факторы здоровья (7 ч) 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы. Наследственность и изменчивость 

— свойства организмов. Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. Здоровый образ жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

3. Целостность организма человека — основа его жизнедеятельности (7 ч) Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Рефлекс и рефлекторная дуга. Внутренняя среда организма, 

значение её постоянства. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы.

 Лимфа. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Группы крови. 



Переливание крови. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Лабораторная работа №1 «Форменные элементы крови» 

4. Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч) 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Черты сходства и различия человека и животных. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа №2 «Состав скелета» 
Лабораторная работа №3 «Строение скелетной мышцы.» 

5. Системы жизнеобеспечения,. Формирование культуры здоровья (28ч) 

Кровеносная система. Строение и работа сердца. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедея- 

тельности организма. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. Дыхание. 

Дыхательная система. Строение органов дыхания. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения. Обмен веществ и превращения энергии в 

организме. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Обмен воды, минеральных солей, 

белков, углеводов и жиров. Выделение. Строение и функции выделительной системы. 

Лабораторная работа № 4 «Строение сердца»  

Лабораторная работа № 5 « Регуляция дыхания»  

Лабораторная работа № 6 «Пищеварение в полости рта» 

Практическая работа № 1 «Доврачебная помощь при кровотечениях» Практическая 

работа № 2 «Первая доврачебная помощь при нарушениях дыхания» Практическая работа 

№ 3 «Пищевые отравления» 

6. Репродуктивная система, и. здоровье (3 ч) 

 

Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Оплодотворение, внутриутробное 

развитие. Беременность. Роды. Развитие после рождения. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

7. Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье (7 ч) 
Нервная система. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Лабораторная работа № 8 «Промежуточный мозг, его строение и функции» 
8. Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (6 ч) 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Строение и функции органов слуха. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. 

9. Резерв (1 ч) 

 

9 класс 68 часов. 

1. Введение. Особенности биологического познания (2 ч) 

Живые системы: клетка, организм, популяция, вид, природное сообщество и экосистемы. 

Основные свойства живых систем и экосистем. Науки, изучающие живые системы. Ведущие 

методы биологического познания: наблюдение, эксперимент, моделирование. Структурные 

компоненты научных знаний: факты, гипотезы и теории. Роль теорий в научном познании. 

Основные закономерности научного познания. 

2. Организм (19 ч) 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — общие свойства 

организмов. Наследственная информация, её носители. Виды изменчивости. Генетическая 



символика. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Человек и окружающая среда. 

3. Вид. Популяция. Эволюция видов (25 ч) 

Вид — основная систематическая единица. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент. Система и эволюция органического вида. Ч, Дарвин 

— основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: мно- 

гообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Роль человека в биосфере. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Темперамент и характер. Речь, память, темперамент, характер. 

Лабораторная работа № 1 «Вид и его критерии»  

Лабораторная работа № 2 «Приспособленность организмов»  

Лабораторная работа № 3 «Особенности высшей нервной деятельности человека»  

Лабораторная работа № 4 «Типы высшей нервной деятельности» 

Практическая работа № 1 «Мышление как процесс отражения действительности»  

Практическая работа № 1 «Общая характеристика памяти, её виды» 

4. Биоценоз. Экосистема (14 ч) 
Система и эволюция органического мира. Вид   —   основная   систематическая единица.   

Результаты   эволюции:   многообразие   видов,    приспособленность организмов к среде 

обитания. Роль человека в биосфере. Основные растительные сообщества. Роль человека в 

биосфере. Основные растительные сообщества. 

5.Биосфера (6 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Среда — источник веществ, энергии и информации. Круговорот веществ   и   

превращения   энергии.   Экологические   проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Резерв (2 ч) 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс Живой организм 

№ Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

Практическая часть Контрол 

ьная 
работа 

1 Разноообразие живых 
организмов.Среды жизни. 

12 Экскурсия -1 
Лабораторная раб- 1 
 

 

2 Клеточное строение живых 
организмов 

9 Лабораторная раб- 5 
 

 

3 Ткани живых организмов 10   

  34 л\р -6  Проект-1 

экскурсия-2 

1 

6 класс Живой организм 

№ Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Практическая часть Контрол 

ьная 

работа 

1 Органы и системы органов 
живых организмов 

12 Лабораторная работа - 
4 

 

2 Строение и жизнедеятельность 

живых организмов 

21 Лабораторная работа – 

1 
Практическая работа - 2 

 

  34 л\р -5 

п\р-2  
экскурсия-2 

1 

7 класс Разнообразие живых организмов 

№ Наименование раздела и темы Кол-во 
часов 

Практическая часть Контрол 
ьная 
работа 

1 Организация живой природы 5  1 

2 Эволюция живой природы 4  1 

3 Растения- производители 
органического вещества 

22 л/р- 4 1 

4 Животные –потребители 
органического вещества 

27 л/р- 8 1 

5 Бактерии, грибы- разрушители 

органического 

вещества.лишайники 

4 л/р- 3  

6 Биоразнообразие 5  1 

7. Резерв 1   

  68  5 

8 класс Человек.Культура здоровья 

 Название темы,раздела Кол-во 

часов 
Практическая часть Контрол 

ьные 
работы 

1 Введение 2   

2 Наследственность, среда и 

образ жизни — факторы 

здоровья 

7 Практическая работа-1 
 

 

3 Целостность организма 

человека — основа его 
жизнедеятельности 

7 Практическая работа-1  

 

л/р-1 

 



4 Опорно-двигательная система и 
здоровье 

7 л/р-2  

5 Системы жизнеобеспечения,. 

Формирование культуры 

здоровья 

28 Практическая работа-3  

 

л/р-7 

 

6 Репродуктивная система, и. 
здоровье 

3   

7 Системы регуляции 
жизнедеятельности и здоровье 

7 л/р-1  

8 Связь организма с окружающей 
средой. Сенсорные системы 

6  1 

9 Резерв 1   

  68 п\р -4  

л/р- 

11 

1 

9 класс Общебиологические закономерности 

 Название темы,раздела Кол-во 

часов 

Практическая часть Контрол 

ьные 

работы 

1 Введение. Особенности 
биологического познания 

2   

2 Организм 19   

3 Вид. Популяция. Эволюция 
видов 

25 Практичекая работа -2 
Лабораторная работа-4 

 

4 Биоценоз. Экосистема 14   

5 Биосфера 6  1 

6 Резерв 2   

7  68 п\р -2,л/р -4 1 

 

 

 

Приложение к рабочей программе  

                                         

                                           Рекомендации по использованию педагогической оценки, 

формирующей у детей с ЗПР внутреннюю устойчивую мотивацию к учению 

 

 Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими достижениями.  

 Избегать сравнения достижений учащихся.  

 Использовать развернутые описательные виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика 

выполненного задания).  

 Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений.  

 При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника (усилие, 

старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам).  

 Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы (характер, 

уровень способностей, — то, что ребенок сам изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и 

везение).  

 Выставлять итоговую отметку не по среднеарифметическому принципу, а на основе результатов усвоения 

знаний базового уровня образования, так называемых ОРО (обязательных результатов обучения).  

 Не допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе 

освоения нового материала.  

 Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально 

дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ на 

индивидуальных и групповых занятиях, на занятиях у логопеда, дефектолога).  



 Варьировать характер педагогических оценок (отметка, словесная оценка, рейтинговая оценка и др.) с 

целью избегания привыкания к ним ребенка и снижения вследствие этого их мотивированной функции.  

 Активная позиция субъекта учебной деятельности проявляется в игре «Я — учитель». Многие учителя 

используют этот прием при проверке подготовленности учебных принадлежностей к уроку. «Маленький 

учитель» проверяет у своих одноклассников всю неделю учебные принадлежности сначала к одному из 

уроков, затем к каждому уроку одного дня.  

 

На коррекционных занятиях при работе в парах используются различные варианты взаимоконтроля: 

ученики вместе проверяют сначала работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки 

работами, или один ученик проверяет обе работы.  

 Детям предлагается самим разбиться на пары для совместного выполнения общего задания (например, 

сложить разрезанную картинку, выложить аппликацию) или дифференцированных заданий, которые при 

объединении составят единую поделку.  

 Сотрудничество со сверстниками повышает активность ребенка, формирует познавательную 

самостоятельность. Оно качественно отличается от сотрудничества со взрослыми. При кооперации со 

сверстниками ситуация равноправного общения дает школьнику опыт контрольно-оценочных действий.  

 Чтобы успешно реализовать задачи формирования у детей с ЗПР учебно-познавательной мотивации, 

учителю необходимо овладевать разносторонними знаниями и умениями, систематически повышать свою 

профессиональную компетентность и мастерство.  

 

 

Педагогические правила, которые будут полезны педагогам в работе с детьми с ЗПР 
 Ровный, выдержанный тон в разговорах с детьми. Говорить отчетливо, неторопливо (с детьми с ЗПР и с 

умственно отсталыми говорить желательно медленно), по возможности не повышая голоса, когда требуется 

остановить слишком расходившегося ребенка, предотвратить возникающее столкновение.  

 Необходимо помнить, что злоупотребление повышением голоса нервирует детей, возбуждает 

возбудимых.  

 Спокойные, уверенные движения, отсутствие суетливости, самообладание во все моменты жизни, 

например: резкое столкновение между детьми, нервный срыв ребенка, аффективное поведение родителей 

ребенка, вспышки ярости.  

 Помните, что у аномальных детей часто встречается очень значительная подражательность и что своим 

общим поведением воспитатель лечит их, как и всем режимом учреждения.  

 Твердость и уверенность суждений, замечаний и советов детям. Замечания и советы детям имеют 

психотерапевтическое значение, они внушают неустойчивой или болезненно направленной воле 

определенное поведение.  

 Педагог должен выступать перед детьми как личность с сильным характером.  

 Всегда и во всем умейте до конца доводить начатую с детьми работу, проявляйте настойчивость.  

 Не смейтесь ни над какими слабостями и ошибками детей. Не будьте нетерпеливыми, когда дети проявят 

неумение, смотрите сквозь пальцы на их намеренное неумение.  

 Меньше слов. Слишком много объяснять — значит думать за детей. Говорить коротко, ясно, простым 

языком.  

 Соблюдайте полное беспристрастное отношение к детям.  

 Не говорите при детях об отрицательных или положительных чертах их самих или других детей, о ваших 

наблюдениях, характеристиках, семейных условиях, наследственности детей и других данных, могущих 

быть по-своему использованных детьми.  

 Не верьте детским россказням, помня о неточности показаний даже нормальных детей, о преувеличениях, 

повышенной внушаемости детей.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки  (должны 

быть снижены на 20%) 

 

Устного ответа                               

 

«5» 

Полный развернутый ответ с привлечением 

дополнительного материала, правильным 

использованием биологических терминов. 

Ответ излагается последовательно, с 

использованием своих примеров. Ученик 

сравнивает материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести 

теоретические положения на основе фактов, 

наблюдений, опытов. Сравнивать 

различные теории и высказывать по ним 

свою точку зрения с приведением 

аргументов  

 

 

 

 

                   Теста                                                                    

 

85 -100%  

 

 

 

Эксперементальной 

работы 

 

Ученик сам предлагает 

определенный опыт для 

доказательства 

теоретического 

материала, 

самостоятельно 

разрабатывает план 

постановки, технику 

безопасности, может 

объяснить результаты и 

правильно оформляет их 

в тетради.  

«4»  
Полный развернутый ответ с привлечением 

дополнительного материала, правильным 

использованием биологических терминов. 

Ответ излагается последовательно с 

использованием своих примеров.  

84-70%  Опыт проведен по 

предложенной учителем 

технологии с 

соблюдением правил 

техники безопасности. 

Полученный результат 

соответствует истине. 

Правильное оформление 

результатов опыта в 

тетради.  

«3»  
При ответе неполно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала. Имеются ошибки 

в определении понятий, использовании 

биологических терминов, которые 

исправляются при наводящих вопросах 

учителя.  

51-69%  Опыт проведен верно, но 

имеются некоторые 

недочеты (результаты 

опыта объясняются 

только с наводящими 

вопросами, результаты 

не соответствуют 

истине). Оформление 

опыта в тетради 

небрежное.  

«2»  
Знания отрывочные несистемные, 

допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не позволяют понять 

материал.  

Менее 50%  Не соблюдаются правила 

техники безопасности, 

не соблюдается 

последовательность 

проведения опыта. 

Ученик не может 

объяснить результат. 

Оформление опыта в 

тетради небрежное.  



 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

на __________учебный год 

Учитель: ____________ 

Предмет: ______________ 

Класс: ____________   

№ 

урока 

Темапо КТП План, ч Факт, ч Причинакорректировки Способкорректировки 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

 

 

 


	1. Планируемые результаты обучения
	Предметные результаты
	В результате изучения курса биологии в основной школе:
	Живые организмы Выпускник научится:
	Человек и его здоровье Выпускник научится:
	Общие биологические закономерности Выпускник научится:
	Личностные результаты
	5–6 классы
	7–9 классы

	Метапредметные результаты
	5–6-й классы
	7–9-й классы
	Регулятивные УУД:

	Коммуникативные УУД:
	2. Содержание
	5 класс 34 часа.
	6 класс 34 часа.
	7 класс 68 часов.
	8 класс 68 часов.
	9 класс 68 часов.
	5 класс Живой организм
	7 класс Разнообразие живых организмов
	9 класс Общебиологические закономерности

		2022-01-25T17:47:07+0300
	Гуменюк Антонина Дмитриевна




