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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16).  

Цели изучения предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: овладение 

основами учебно-исследовательской  деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у учащихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Согласно учебному плану на изучение биологии (базовый уровень) на уровне среднего 

общего образования отводится в неделю по 1 часу в 10-11 классах (10 класс – 36 ч., 11 класс – 

34 ч.). Общее количество часов 10-11 классах – 70 часов. 

Срок реализации программы 2 года. 

 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

1.1 Личностные результаты в сфере отношений, учащихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине 

(Отечеству):  



 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  



 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия учащихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

1.2. Метапредметные результаты освоения выпускниками на уровне среднего 

общего образования программы по учебному предмету «Биология»: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.3.  Предметные результаты освоения выпускниками на уровне среднего общего 

образования программы по учебному предмету «Биология» на базовом уровне: 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– раскрывать на примерах роль биологии 

в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности 

людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь 

между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать 

системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера; 

– давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические 

теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные 

направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической 

деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки 

(митоз и мейоз); 



– использовать основные методы 

научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании 

предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты 

между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

– обосновывать единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды 

на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных 

групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и 

эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и 

биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных 

растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, 

применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические 

объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных 

заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; 

объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства 

необходимости сохранения биоразнообразия 

– решать задачи на построение 

фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК 

(мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение 

количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед 

началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на 

моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя 

законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и 

характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

– оценивать результаты 

взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 



для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды; 

– оценивать достоверность 

биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую 

информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, 

селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ 

(алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния 

мутагенов; 

– объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 

Базовый уровень 

10 класс (36 часов) 

Биология как комплекс наук о живой природе (3 часа) 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни (15 часов) 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 



Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках». 

Лабораторная работа «Изучение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание». 

Лабораторная работа «Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 

Организм (18 часов) 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Лабораторная работа «Решение генетических задач». 

Лабораторная работа «Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой». 

 

11 класс (34 часа) 

Теория эволюции (13 часов) 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 



Лабораторная работа «Описание приспособленности организма и ее относительного 

характера». 

 

Развитие жизни на Земле (7 часов) 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда (14 часов) 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ 

в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Лабораторная работа «Составление пищевых цепей». 

 



3. Тематическое планирование 

К

ла

сс 

№ 

п/

п 

Раздел  Элементы содержания Ко-

ли-

чест

во 

ча-

сов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

10 1 Биология 

как 

комплекс 

наук о 

живой 

природе 

Биология как 

комплексная наука, 

методы научного 

познания, 

используемые в 

биологии. Современные 

направления в биологии. 

Роль биологии в 

формировании 

современной научной 

картины мира, 

практическое значение 

биологических знаний. 

Биологические 

системы как предмет 

изучения биологии.  

3 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «абиотические 

экологические факторы», 

«биотические экологические 

факторы», «антропогенные 

экологические факторы», 

«экологические условия», 

«вторичные климатические 

факторы». Дают характеристику 

основных экологических факторов и 

условий среды. Устанавливают 

причинно-следственные связи на 

примере влияния экологических 

условий на организмы. Смысловое 

чтение  

 

 2 Структур-

ные и 

функциона-

льные 

основы 

жизни 

Молекулярные 

основы жизни. 

Неорганические 

вещества, их значение. 

Органические вещества 

(углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их 

значение. 

Биополимеры. Другие 

органические вещества 

клетки. 

Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, 

методы цитологии. 

Роль клеточной теории 

в становлении 

современной 

естественно-научной 

картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. 

Основные части и 

органоиды клетки, их 

функции.  

Вирусы – 

неклеточная форма 

жизни, меры 

профилактики 

вирусных заболеваний. 

15 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «клетка», 

«методы изучения клетки», «световая 

микроскопия», «электронная 

микроскопия», «клеточная теория». 

Характеризуют клетку как 

структурную и функциональную 

единицу жизни, методы изучения. 

Объясняют основные положения 

клеточной теории. Сравнивают 

принципы работы и возможности 

световой и электронной 

микроскопической техники. Общая 

характеристика клеточного уровня 

организации живого.  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «органические 

вещества», «белки», «нуклеиновые 

кислоты», «углеводы», «жиры 

(липиды)», «биополимеры», 

«мономеры». Характеризуют 

молекулярный уровень организации 

живого. Описывают особенности 

строения органических веществ как 

биополимеров.  

Объясняют причины изучения 

свойств органических веществ 

именно в составе клетки; 

разнообразия свойств биополимеров, 

входящих в состав живых 



Жизнедеятельно

сть клетки. 

Пластический обмен. 

Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический 

обмен. Хранение, 

передача и реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

Генетический код. Ген, 

геном. Геномика. 

Влияние наркогенных 

веществ на процессы в 

клетке. 

Клеточный цикл: 

интерфаза и деление. 

Митоз и мейоз, их 

значение. 

Соматические и 

половые клетки.  

Лабораторная 

работа «Изучение 

ферментативного 

расщепления пероксида 

водорода в 

растительных и 

животных клетках». 

Лабораторная 

работа «Изучение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах и их 

описание». 

Лабораторная 

работа «Решение 

элементарных задач по 

молекулярной биологии. 

 

организмов. Анализируют текст 

учебника с целью самостоятельного 

выявления биологических 

закономерностей.  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «углеводы, 

или сахариды», «моносахариды», 

«дисахариды», «полисахариды», 

«рибоза», «дезоксирибоза», 

«глюкоза», «фруктоза», «галактоза», 

«сахароза», «мальтоза», «лактоза», 

«крахмал», «гликоген», «хитин». 

Характеризуют состав и строение 

молекул углеводов. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями углеводов на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры 

углеводов, входящих в состав 

организмов, места их локализации и 

биологическую роль. Определяют 

понятия, формируемые в ходе  

изучения темы: «липиды», «жиры», 

«гормоны», «энергетическая функция 

липидов», «запасающая функция 

липидов», «защитная функция 

липидов», «строительная функция 

липидов», «регуляторная функция 

липидов». Дают характеристику 

состава и строения молекул липидов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями углеводов на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры 

липидов, входящих в состав 

организмов, места их локализации и 

биологическую роль. Обсуждают в 

классе проблемы накопления жиров 

организмами в целях установления 

причинно-следственных связей в 

природе.  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «белки, или 

протеины», «простые и сложные 

белки», «аминокислоты», 

«полипептид», «первичная структура 

белков», «вторичная структура 

белков», «третичная структура 

белков», «четвертичная структура 

белков». Характеризуют состав и 

строение молекул белков, причины 



возможного нарушения природной 

структуры (денатурации) белков. 

Приводят примеры денатурации 

белков.  

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями белков на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры белков, входящих 

в состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли.  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «нуклеиновая 

кислота»,  

«дезоксирибонуклеиновая кислота, 

или ДНК», «рибонуклеиновая 

кислота, или РНК», «азотистые 

основания», «аденин», «гуанин», 

«цитозин», «тимин», «урацил», 

«комплементарность», 

«транспортная РНК (тРНК)», 

«рибосомная РНК (рРНК)», 

«информационная РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», «двойная спираль 

ДНК». Дают характеристику состава 

и строения молекул нуклеиновых 

кислот. Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями нуклеиновых кислот на 

основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры 

нуклеиновых кислот, входящих в 

состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли. 

Составляют план параграфа 

учебника. Решают биологические 

задачи (на математический расчет; на 

применение принципа 

комплементарности)  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«аденозинтрифосфат (АТФ)», 

«аденозиндифосфат (АДФ)», 

«аденозинмонофосфат (АМФ)», 

«макроэргическая связь», 

«жирорастворимые витамины», 

«водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и строение 

молекулы АТФ. Готовят 

выступление с сообщением о роли 

витаминов в функционировании 

организма человека (в том числе с 



использованием компьютерных 

технологий). Обсуждают результаты 

работы с одноклассниками.  

Определяют понятия формируемые в 

ходе изучения темы: «катализатор», 

«фермент», «кофермент», «активный 

центр фермента». Характеризуют 

роль биологических катализаторов в 

клетке. Описывают механизм работы 

ферментов. Приводят примеры 

ферментов, их локализации в 

организме и их биологической роли. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между белковой 

природой ферментов и 

оптимальными условиями их 

функционирования. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты на основе 

содержания лабораторной работы.  

Устанавливают причинно-

следственные связи между строением 

и функциями биологических систем 

на примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями учебника 

(смысловое чтение)  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«митохондрии», «кристы», 

«пластиды», «лейкопласты», 

«хлоропласты», «хромопласты», 

«граны», «клеточный центр», 

«цитоскелет», «микротрубочки», 

«центриоли», «веретено деления», 

«реснички», «жгутики», «клеточные 

включения». Характеризуют 

строение перечисленных органоидов 

клетки и их функции. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями учебника 

(смысловое чтение).  

Сравнивают особенности строения 

клеток с целью выявления сходства и 

различия. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«ассимиляция», «диссимиляция». 



Обсуждают в классе проблемные 

вопросы, связанные с процессами 

обмена веществ в биологических 

системах.  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «неполное 

кислородное ферментативное 

расщепление глюкозы», «гликолиз», 

«полное  

кислородное расщепление глюкозы», 

«клеточное дыхание». 

Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках 

организмов. Сравнивают 

энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания.  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», 

«нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение фотосинтеза. 

Характеризуют темновую и световую 

фазы фотосинтеза по схеме, 

приведенной в учебнике. 

Сравнивают процессы фотосинтеза и 

хемосинтеза. Решают расчетные 

математические задачи, основанные 

на фактическом биологическом 

материале  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «фототрофы», 

«хемотрофы», «сапрофиты», 

«паразиты», «голозойное питание». 

Сравнивают организмы по способу 

получения питательных веществ. 

Составляют схему «Классификация 

организмов по способу питания» с 

приведением конкретных примеров 

(смысловое чтение).  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «ген», 

«генетический код», «триплет», 

«кодон», «транскрипция», 

«антикодон», «трансляция», 

«полисома». Характеризуют 

процессы, связанные с биосинтезом 

белка в клетке. Описывают процессы 

транскрипции и трансляции 

применяя принцип 

комплементарности и генетического 

кода.  



Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», «метафаза», 

«анафаза», «телофаза», 

«редупликация», «хроматиды», 

«центромера», «веретено деления». 

Характеризуют биологическое 

значение митоза. Описывают 

основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

продолжительностью деления клетки 

и продолжительностью остального 

периода жизненного цикла клетки.  

Характеризуют вирусы как 

неклеточные формы жизни, 

описывают цикл развития вируса. 

Описывают общий план строения 

вирусов. Приводят примеры вирусов 

и заболеваний, вызываемых ими. 

Обсуждают проблемы 

происхождения вирусов  

Определяют химический состав 

организмов. Выделяют 

существенные признаки обмена 

веществ и превращений энергии в 

организме человека. Описывают 

особенности обмена белков, 

углеводов, жиров, воды, 

минеральных солей. Объясняют 

механизмы работы ферментов. 

Раскрывают роль ферментов в 

организме человека.  

Классифицируют витамины. 

Раскрывают роль витаминов в 

организме человека. Приводят 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

авитаминозов. 
 3 Организм Организм — 

единое целое. 

Жизнедеятельно

сть организма. 

Регуляция функций 

организма, гомеостаз.  

Размножение 

организмов (бесполое и 

половое). Способы 

размножения у 

растений и животных. 

Индивидуальное 

развитие организма 

(онтогенез). Причины 

18 Знакомятся с основными признаками 

живых организмов.  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «размножение 

организмов», «бесполое  

размножение», «почкование», 

«деление тела», «споры», 

«вегетативное размножение», 

«половое размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники», 

«яичники», «сперматозоиды», 

«яйцеклетки». Характеризуют 

организменный уровень организации 

живого, процессы бесполого и 



нарушений развития. 

Репродуктивное 

здоровье человека; 

последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ 

на эмбриональное 

развитие человека. 

Жизненные циклы 

разных групп 

организмов. 

Генетика, 

методы генетики. 

Генетическая 

терминология и 

символика. Законы 

наследственности 

Г. Менделя. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Определение пола. 

Сцепленное с полом 

наследование.  

Генетика 

человека. 

Наследственные 

заболевания человека и 

их предупреждение. 

Этические аспекты в 

области медицинской 

генетики.  

Генотип и среда. 

Ненаследственная 

изменчивость. 

Наследственная 

изменчивость. 

Мутагены, их влияние 

на здоровье человека.  

Доместикация и 

селекция. Методы 

селекции. 

Биотехнология, ее 

направления и 

перспективы развития. 

Биобезопасность. 

Лабораторная 

работа «Решение 

генетических задач». 

Лабораторная 

работа «Изучение 

изменчивости, 

построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой». 

полового размножения, сравнивают 

их. Описывают способы 

вегетативного размножения 

растений. Приводят примеры 

организмов, размножающихся 

половым и бесполым путем  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «гаметогенез», 

«период размножения», «период 

роста», «период созревания», «мейоз 

I», «мейоз II», «конъюгация», 

«кроссинговер», «направительные 

тельца», «оплодотворение», «зигота», 

«наружное оплодотворение», 

«внутреннее оплодотворение», 

«двойное оплодотворение у 

покрытосеменных», «эндосперм». 

Характеризуют стадии развития 

половых клеток и стадий мейоза по 

схемам. Сравнивают митоз и мейоз. 

Объясняют биологическую сущность 

митоза и оплодотворения  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период онтогенеза 

(эмбриогенез)», «постэмбриональный 

период онтогенеза», «прямое 

развитие», «непрямое развитие», 

«закон зародышевого сходства», 

«биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют 

периоды онтогенеза. Объясняют 

биологическую сущность 

биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

животных с прямым и непрямым 

развитием  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«гибридологический метод», «чистые 

линии», «моногибридные 

скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные 

организмы», «доминантные и 

рецессивные признаки», 

«расщепление», «закон чистоты 

гамет». Характеризуют сущность 

гибридологического метода. 

Описывают опыты, проводимые 

Г.Менделем по моногибридному 

скрещиванию. Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют 

цитологические основы 



 закономерностей наследования 

признаков при моногибридном 

скрещивании. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: 

«неполное доминирование», 

«генотип», «фенотип», 

«анализирующее скрещивание». 

Характеризуют сущность 

анализирующего скрещивания. 

Составляют схемы скрещивания.  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «дигибридное 

скрещивание», «закон независимого 

наследования признаков»,  

«полигибридное скрещивание», 

«решетка Пеннета». Дают 

характеристику и объясняют 

сущность закона независимого 

наследования признаков. Составляют 

схемы скрещивания и решетки 

Пеннета.  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «аутосомы», 

«половые хромосомы», 

«гомогаметный пол», 

«гетерогаметный пол», «сцепление 

гена с полом». Дают характеристику 

и объясняют закономерности 

наследования признаков, сцепленных 

с полом. Составляют схемы 

скрещивания. Устанавливают 

причинно-следственные связи на 

примере зависимости развития пола 

особи от ее хромосомного набора. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«изменчивость», «модификации», 

«модификационнаяизменчивость», 

«норма реакции». Характеризуют 

закономерности модификационной 

изменчивости организмов. 

Объясняют место и роль человека в 

природе. Выделяют существенные 

признаки организма человека, 

особенности его биологической 

природы. Раскрывают значение 

знаний о человеке в современной 

жизни. Выявляют методы изучения 

организма человека.  

Объясняют связь развития 

биологических наук и техники с 

успехами в медицине.  

Объясняют место человека в системе 

органического мира. Приводят 



доказательства (аргументировать) 

родства человека с млекопитающими 

животными. Определяют черты 

сходства и различия человека и 

животных.  

Объясняют современные концепции 

происхождения человека. Выделяют 

основные этапы эволюции человека.  

Объясняют возникновение рас. 

Обосновывают 

несостоятельность расистских 

взглядов. 
11 4 Теория 

эволюции 

Развитие 

эволюционных идей, 

эволюционная теория 

Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория 

эволюции. 

Свидетельства 

эволюции живой 

природы. 

Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, 

его критерии. 

Популяция – 

элементарная единица 

эволюции. Движущие 

силы эволюции, их 

влияние на генофонд 

популяции. 

Направления 

эволюции.  

Многообразие 

организмов как 

результат эволюции. 

Принципы 

классификации, 

систематика.  

Лабораторная 

работа «Сравнение 

видов по 

морфологическому 

критерию». 

Лабораторная 

работа «Описание 

приспособленности 

организма и ее 

относительного 

характера». 

 

13 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «эволюция», 

«теория Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», «борьба 

за существование», «естественный 

отбор», «синтетическая теория 

эволюции». Дают характеристику и 

сравнивают эволюционные 

представления Ж.Б.Ламарка и 

основные положения учения 

Ч.Дарвина. Объясняют 

закономерности эволюционных 

процессов с позиций учения 

Ч.Дарвина. Готовят сообщения или 

презентации о Ч.Дарвине в том числе 

с использованием компьютерных 

технологий. Работают с Интернетом 

как с источником информации. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«микроэволюция», «изоляция», 

«репродуктивная изоляция», 

«видообразование», «географическое 

видообразование». Характеризуют 

механизмы географического 

видообразования с использованием 

рисунка учебника. Смысловое чтение 

с последующим выдвижение гипотез 

о других возможных механизмах 

видообразования  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения  

темы: «макроэволюция», 

«направления эволюции», 

«биологический прогресс», 

«биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», 

«дегенерация». Характеризуют 

главные направления эволюции. 

Сравнивают микро- и 

макроэволюцию. Обсуждают 

проблемы макроэволюции с 



одноклассниками и учителем. 

Работают с дополнительными 

информационными источниками с 

целью подготовки сообщения или 

мультимедиа презентации о фактах, 

доказывающих эволюцию . 

 

 5 Развитие 

жизни на 

Земле 

Гипотезы 

происхождения жизни 

на Земле. Основные 

этапы эволюции 

органического мира на 

Земле.  

Современные 

представления о 

происхождении 

человека. Эволюция 

человека 

(антропогенез). 

Движущие силы 

антропогенеза. Расы 

человека, их 

происхождение и 

единство. 

 

7 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«популяционная генетика», 

«генофонд». Называют причины 

изменчивости генофонда. Приводят 

примеры, доказывающие 

приспособительный (адаптивный) 

характер изменений генофонда. 

Обсуждают проблемы движущих сил 

эволюции с позиций современной 

биологии. 

 Характеризуют молекулярный 

уровень организации живого. 

Описывают особенности строения 

органических веществ как 

биополимеров.  

Объясняют причины изучения 

свойств органических веществ 

именно в составе клетки; 

разнообразия свойств биополимеров, 

входящих в состав живых 

организмов. Анализируют текст 

учебника с целью самостоятельного 

выявления биологических 

закономерностей 

 

 6 Организмы 

и 

окружающа

я среда 

Приспособления 

организмов к действию 

экологических 

факторов.  

Биогеоценоз. 

Экосистема. 

Разнообразие 

экосистем. 

Взаимоотношения 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

Круговорот веществ и 

поток энергии в 

экосистеме. 

Устойчивость и 

динамика экосистем. 

Последствия влияния 

деятельности человека 

на экосистемы. 

Сохранение 

биоразнообразия как 

14 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«внутривидовая борьба за 

существование», «межвидовая 

борьба за существование», «борьба за 

существование с неблагоприятными 

условиями среды», 

«стабилизирующий естественный 

отбор», «движущий естественный 

отбор». Характеризуют формы 

борьбы за существование и 

естественного отбора. Приводят 

примеры их проявления в природе. 

Разрабатывают эксперименты по 

изучению действий отбора, которые 

станут основой будущего учебно-

исследовательского проекта. 

Смысловое чтение  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», 



основа устойчивости 

экосистемы. 

Структура 

биосферы. 

Закономерности 

существования 

биосферы. 

Круговороты веществ 

в биосфере. 

Глобальные 

антропогенные 

изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы 

развития 

биологических наук. 

Лабораторная 

работа «Составление 

пищевых цепей». 

«экосистема», «биогеоценоз». 

Описывают и сравнивают 

экосистемы различного уровня. 

Приводят примеры экосистем 

разного уровня. Характеризуют 

аквариум как искусственную 

экосистему  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «видовое 

разнообразие», «видовой состав», 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«продуценты», «консументы», 

«редуценты», «ярусность», «редкие 

виды», «виды-средообразователи». 

Характеризуют морфологическую и 

пространственную структуру 

сообществ. Анализируют структуру 

биотических сообществ по схеме  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «нейтрализм», 

«аменсализм», «комменсализм», 

«симбиоз», «протокооперация», 

«мутуализм», «конкуренция», 

«хищничество», «паразитизм». 

Решают экологические задачи на 

применение экологических 

закономерностей. Приводят примеры 

положительных и отрицательных 

взаимоотношений организмов в 

популяциях.  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «пирамида 

численности и биомассы». Дают 

характеристику роли автотрофных и 

гетеротрофных организмов в 

экосистеме. Решают экологические 

задачи на применение экологических 

закономерностей  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «равновесие», 

«первичная сукцессия», «вторичная 

сукцессия». Характеризуют процессы 

саморазвития экосистемы. 

Сравнивают первичную и вторичную 

сукцессии. Разрабатывают плана 

урока-экскурсии.  

Определяют понятия «биосфера», 

«водная среда», «наземно-воздушная 

среда», «почва», «организмы как 

среда обитания», «механическое 

воздействие», «физико-химическое 

воздействие», «перемещение 

вещества», «гумус», 

«фильтрация».Характеризуют  



биосферу как глобальную 

экосистему. Приводят примеры 

воздействия живых организмов на 

различные среды жизни.  

Определяют понятия 

«биогеохимический цикл», 

«биогенные (питательные) 

вещества», «микротрофные 

вещества», «макротрофные 

вещества», «микроэлементы». 

Характеризуют основные 

биогеохимические циклы на Земле, 

используя иллюстрации учебника. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

биомассой (продуктивностью) вида и 

его значением в поддержании 

функционирования сообщества.  

Определяют понятия «антропогенное 

воздействие на биосферу», 

«ноосфера», «природные 

ресурсы».Характеризуют человека 

как биосоциальное существо. 

Описывают экологическую ситуацию 

в своей местности. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

деятельностью человека и 

экологическими кризисами.  

Определяют понятия «рациональное 

природопользование», «общество 

одноразового потребления». 



4. Контроль предметных результатов учебного предмета «Биология» 

Оценивание устных ответов.  

Отметка «5» - изложение полученных знаний в системе и в соответствии с 

требованиями учебной программы; - допускаются единичные несущественные ошибки, 

самостоятельно исправляемые учащимися; - учитывается оригинальность ответа, умение 

принять нестандартный метод решения задач. - составлять полную характеристику 

биологического объекта, процесса, явления; - проводить их сравнения; - обосновать 

необходимость охраны экосистем биоразнообрания, здорового образа жизни; - применять для 

обоснования теоретические знания; - выполнять на доске схемы, рисунки, таблицы.  

Отметка «4» - знания излагаются в соответствии с требованиями учебной программы; - 

допускаются отдельные несущественные ошибки; - неполные определения, понятия, небольшие 

неточности в выводах и обобщениях, незначительные нарушения в изложении материала. 

 Отметка «3» - изложение полученных знаний не полное, однако, подтверждает его 

понимание; - допускаются отдельные существенные ошибки и попытки самостоятельного их 

исправления; - требования к овладению знаниями на минимальном уровне: - умение называть, - 

приводить примеры, - кратко описывать биологические процессы и явления, - проводить 

сравнение несложных объектов, приводить примеры биологических знаний в народном 

хозяйстве, в деле охраны природы.  

Отметка «2» - изложение учебного материала неполное и бессистемное; - существенные 

и неисправленные учеником ошибки; - неумение делать выводы и обобщения; - неумение 

применять знания в практической деятельности; - учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы;  

Критерии оценки тестовых заданий  

Количество заданий в тесте определяется с учетом  

1) целевой направленности теста,  

2) видов тестовых заданий,  

3) норматива времени на проведение теста.  

При ответе:  

«5»: - 80 – 100 % от общего числа баллов  

«4»: - 70 - 75 %  

«3»: - 50 - 65 %.   

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта;  

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  



1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки 

в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания выполнения проектной работы 

№ 

критерия 
Критерии оценивания Баллы 

1. Ориентация в рассматриваемой теме 

К1 Умение чѐтко формулировать цель исследования  

 Цель сформулирована чѐтко. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием цели, нет 
1 

 Цель не сформулирована, или допущена 1 и более фактическая ошибка, 

связанная с пониманием цели 
0 

К2 Использование научных фактов и результатов, владение терминологией  

 Фактических ошибок в изложении научных фактов, а также в понимании и 

употреблении терминов нет 
2 

Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в употреблении 1 



терминов 

Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в 

употреблении терминов 
0 

КЗ Привлечение дополнительной информации  

 Дополнительная информация по учебному предмету привлечена уместно, 

без фактических ошибок 
2 

Дополнительная информация по учебному предмету привлечена уместно, 

имеется не более 1 фактической ошибки 
1 

Дополнительная информация не привлечена или привлечена неуместно, 

и/или имеются 2 и более фактические ошибки 
0 

2. Глубина раскрытия проблемы 

К4 Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение 

интеллектуальными умениями 
 

 Теория вопроса понята верно 2 

Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не влияющие на 

общее понимание неточности 
1 

Теория вопроса не понята 0 

К5 Аргументированность изложения материала  

 Обучающийся привѐл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме. Фактических ошибок нет 
2 

Обучающийся привѐл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме, но допустил в аргументации ошибку или привѐл только 1 

аргумент 

1 

Обучающийся не привѐл аргументов 0 

3. Креативность раскрытия проблемы 

К6 Достоверность выводов и результатов  

 Результаты и выводы достоверны 1 

Результаты и выводы недостоверны 0 

К7 Оригинальность раскрытия проблемы  

 Проект отличает оригинальность раскрытия проблемы 1 

Проблема раскрыта тривиально 0 

К8 Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов  

 Обучающийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов, умеет 

найти способы ответа на вопрос 
1 

Обучающийся не понимает сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 0 

K9 Саморефлексия обучающегося  

 Обучающийся адекватно оценивает полученные результаты и свой вклад в 

разработку проекта 
1 

Обучающийся не может адекватно оценить полученные результаты и/или 

свой вклад в разработку проекта 
0 

K10 Понимание практического назначения работы  

 Обучающийся понимает практическое назначение выполненного 

исследования 
1 

 Обучающийся не понимает практического назначения выполненного 

исследования 
0 

К11 Применение наглядности  

 Наглядность применена уместно 1 

Наглядность не применена уместно или не применена вовсе 0 

K12 Отбор информации для выступления  

 Информация для выступления отобрана верно 1 

Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или 

недостаточно) 
0 

K13 Умение оппонировать  



 Обучающийся продемонстрировал умение оппонировать 1 

Обучающийся не продемонстрировал умения оппонировать 0 

4. Речевое оформление 

K14 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена 

2 

Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущено не более 5 

логических ошибок 

1 

В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 5 

логических ошибок 
0 

K15 Точность и выразительность речи  

 Работа  характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматического строя речи 
2 

Работа характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается 

однообразие грамматического строя речи, или работа экзаменуемого 

характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть 

нарушения точности выражения мысли 

1 

1 

Работа отличается бедностью словаря и однообразием грамматического 

строя речи 
0 

Максимальное количество баллов за всю работу (K1-К 15) 21 
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