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Пояснительная записка 

Рабочая программа соответствует положениям федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, в том 

числе требованиям к результатам освоения основной образовательной про-

граммы, Фундаментальному ядру содержания общего образования, пример-

ной программе по биологии основного общего образования  для 5 – 9 клас-

совТ.И. Дмитриева. Рабочая программа реализуется на основе УМК единой 

линии «Живая природа», которая входит в систему «Алгоритм успе-

ха».Сухова Т.С. Биология: 5-11 классы:программы / Т.С. Сухова, В.И. Строга-

нов – М.: Вентана - Граф, 2014 – (Живая природа). 

Цели биологического образования в основной школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и пред-

метном, на уровне требований к результатам освоения содержания предмет-

ных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информаци-

онных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объѐмы и способы получения информации вызывают опре-

делѐнные особенности развития современных подростков). Наиболее про-

дуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является со-

циоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологиче-

ского образования являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социаль-

ных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование цен-

ностного отношения к живой природе; 
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• развитие познавательных мотивов, направленных на получение зна-

ний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллекту-

альных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваивае-

мой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам жи-

вой природы. 

В программе предлагаются два варианта тематического планирования. 

Они различаются распределением содержания курса биологии по го-

дам его изучения. 

Первый вариант обеспечивает последовательное изучение разделов 

курса: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биоло-

гические закономерности». 

Во втором варианте содержание раздела «Общие биологические за-

кономерности» включено в другие разделы. Изучение общебиологиче-

ских вопросов начинается уже во вводном курсе 5 класса и продолжа-

ется на протяжении всех курсов биологии для основной школы. Учите-

лем выбран второй вариант – линейный, как наиболее оптимальный, 

обеспечивающий  качественную подготовку учащихся к обучению в 10 

– 11 классе и для сдачи экзамена в форме и по материалам ЕГЭ. 

 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхо-

да, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значи-

мое для формирования познавательной, нравственной и эстетической куль-

туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повсе-

дневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-

научные предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента це-

лостности научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, про-
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водить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекват-

ной оценки полученных результатов, представления научно обоснован-

ных аргументов своих действий путѐм применения межпредметного 

анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие со-

держательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических зна-

ний. 

 

Место курса биологии в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом 

(БУПом) для ступени основного общего образования. Биология в основной 

школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обуче-

ния составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 

классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом 

курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является про-

педевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изу-

чения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе пред-

ставляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического обра-

зования и является основой для последующей уровневой и профильной диф-

ференциации. 
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Раздел 1. Живые организмы 

5 класс (35 ч., 1 час в неделю) 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

/рабочая программа/ 

1. Тема 1. Биология — наука о живом  9 

2. Тема 2. Особенности живых организмов  22 

3. Тема 3. Единство живой и неживой природы  2 

4. Проектно-исследовательская работа учащихся 

в летний период 

2 

Итого:  35 ч 

Лабораторных работ – 6 

Практических работ –  4 

Экскурсий – 3 

 

6 класс (35 ч, 1 час в неделю по программе; + 1час в неделю за счет 

расширения на основании учебного плана МАОУ «Гимназия №87» 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

/рабочая программа/ 

1.  Введение 1 +1 = 2 

2.  Тема 1. Древние обитатели Земли — бактерии  3 

3.  Тема 2. Грибы и лишайники — кто они?  4 

4.  Тема 3. Растительный мир Земли  8 + 1= 9 

5.  Тема 4. Системная организация растительного 

организма  

4 + 3 = 7 

6.  Тема 5. Покрытосеменные — господствующая 

группа растений современной планеты  

11 + 16 = 27 

7.  Тема 6. Классификация отдела Покрытосеменные 4 + 2 = 6 

8.  Тема 7. Растения, живущие рядом с нами  2 + 2 =4 

9.  Проектно-исследовательская работа учащихся в 

летний период 

4 
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Итого:  66, 4 ч резерв. 

Лабораторных работ – 12 

Практических работ –  3 

Экскурсий - 2 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения курса биологи 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими ин-

дивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь сле-

дующих личностных результатов (5 – 9 кл.): 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осо-

знание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐ-

том устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направлен-

ных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказы-

вать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетическо-

го отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осо-

знание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, нацио-

нальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жиз-

ни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этно-
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культурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование 

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетическо-

го характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования являются(5 -9 кл.): 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать ги-

потезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• 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; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-
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собы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументи-

ровать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-

вания позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе 

являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерно-

стях еѐ развития, для формирования современных представлений о есте-

ственнонаучной картине мира (5 – 9 кл.); 

• формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 

о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии (5- 6кл.); 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения жи-

вых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде (5 -9кл.); 

• формирование основ экологической грамотности: способности оцени-
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вать по следствия 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 при-

роде, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости дей-

ствий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, ви-

дов растений и животных (9кл.) 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места 

и роли человека в природе, родства общности происхождения и эволю-

ции растений и животных(5-9 кл.); 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспе-

риментов и объяснение их результатов(5 -9 кл.); 

• формирование представлений о значении биологических наук в реше-

нии локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды(9 кл.); 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организа-

ции труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними(7 – 9 кл.) 

 

Описание учебно – методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо 

для организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о 

достижении результатов освоения основной образовательной программы. В 

кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы 

учебно-воспитательной деятельности с учащимися. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, 

так и для проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и 

выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов изучения 

живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового мате-

риала, так и при проведении исследовательских работ, подготовке проектов, 

обобщении и систематизации, построении выводов с учѐтом выполненных 

наблюдений. Живые объекты следует содержать в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей 

различных биологических систем и для реализации моделирования как про-
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цесса изучения и познания, развивающего активность и творческие способ-

ности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуниативных 

средств обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- 

и видеоинформации, компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная дос-

ка, коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, обу-

чающие программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения 

позволяет активизировать деятельность обучающихся, получать более высо-

кие качественные результаты обучения; формировать ИКТ- компетентность, 

способствующую успешности в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ 

обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, 

формировании универсальных учебных действий, по строении индивидуаль-

ной образовательной программы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий: таблицы, транс-

паранты, портреты выдающихся учѐных-биологов. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ. 

 

Учебники и учебные пособия: 

1. Сухова Т.С. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразователь-

ных организаций/ Т.С.Сухова, В.И. Строганов.- М.:Вентана – Граф, 2015. – 

(Живая природа). 

2. Сухова Т.С. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразователь-

ных организаций/ Т.С.Сухова, Т.И. Дмитриева. - М.:Вентана – Граф, 2015. – 

(Живая природа). 

3.Сухова Т.С. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразователь-

ных организаций/ С.П. Шаталова, Т.С.Сухова. - М.:Вентана – Граф, 2015. – 

(Живая природа). 

4. Сухова Т.С. Биология: 8класс: учебник для учащихся общеобразователь-

ных организаций/ А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева, Т.С.Сухова. - М.:Вентана 

– Граф, 2015. – (Живая природа). 

5.Сухова Т.С. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразователь-

ных организаций/ Т.С.Сухова, Н.Ю. Сарычева, С.П. Шаталова, Т.И. Дмитри-

ева. - М.:Вентана – Граф, 2015. – (Живая природа). 

6.Опорные конспекты по биологии. Москва, «ИНФРА-М», 2014. 

7.Сухова Т.С. Биология. Тесты. 6 -11 классы. Москва, «Дрофа», 2014. 

 

Методическая литература: 
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1. Сухова Т.С. Биология: 5-11 классы:программы / Т.С. Сухова, В.И. Строга-

нов – М.: Вентана - Граф, 2014 – (Живая природа).  

2. Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков. 7 кл. Санкт-

Петербург, Паритет, 2012. 

3. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 кл. М.: 

Дрофа, 2012 

4.Сапин М.Р. Анатомия человека. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2015. 

5. Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков. 9 кл. Санкт-

Петербург, Паритет, 2015. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1.Красная книга Саратовской области:Грибы. Лишайники. Растения. Живот-

ные/и природопользовыания Саратов.обл. – Саратов: Изд-во Торгово – про-

мышленной палаты Саратов.обл., 2006. 

2. Энциклопедия для детей. Т. 4. Геология. – Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: 

Аванта +, 2001. 

3. «Я познаю мир: Детская энциклопедия» под редакцией Е.М. Ивановой, 

2000 год. 

4. «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 

2000 год; – М.: Аванта +, 2001. 

 

Натуральные объекты: 

Гербарии. 

 Основные группы растений. 

 Сельскохозяйственные растения. 

 Растительные сообщества. 

Коллекции. 

 Голосеменные растения. 

 Семена и плоды. 

 Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый 

 Развитие животных с неполным превращением. Саранча 

 Морское дно 

 Раковины моллюсков 

Скелеты позвоночных животных 

 Костистая рыба, лягушка, голубь 

Комплекты микропрепаратов 

 Ботаника I. 

 Ботаника II. 
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 Зоология. 

 Анатомия. 

Объѐмные модели 

 Гидра. 

 Строение корня 

 Строение листа. 

 Стебель растения. 

 Цветок яблони 

 Череп человека 

 Гортань в разрезе 

 Желудок в разрезе 

 Мозг в разрезе 

 Нос в разрезе 

 Почка в разрезе 

 Сердце в разрезе 

 Структура ДНК (разборная) 

 Ухо  

 Рельефные таблицы 

 Археоптерикс 

 Внутреннее строение брюхоного моллюска 

 Ворсинка кишечника с сосудом 

 Строение глаза 

 Фронтальный разрез почки человека 

 Сагиттальный разрез головы человека 

 Строение спинного мозга 

 Ухо человека 

 Железы внутренней секреции 

 Разрез кожи 

 Пищеварительный тракт 

 Строение лѐгких. 

Классификация растений и животных (эволюционное древо) - 

стенды 

 Строение и размножение гидры. 

 Циклы развития печѐночного сосальщика и бычьего цепня. 

 Развитие насекомых с полным и неполным превращением. 

 Разнообразие беспозвоночных. 

 Развитие костной рыбы и лягушки. 
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 Развитие птицы и млекопитающего (человека). 

 Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы. 

 Приборы: 

 Демонстрационные: 

Для демонстрации водных свойств почвы. 

Для демонстрации всасывания воды корнями растений. 

Для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных. 

 Раздаточные: 

Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

Лупа ручная. 

Лупа препаровальная. 

Микроскоп. 

Посуда и принадлежности для опытов. 

 Демонстрационные: 

Штатив лабораторный. 

Столик подъѐмно-поворотный с двумя плоскостями. 

 Лабораторные: 

Набор препаровальных инструментов. 

 Печатные пособия: 

 Демонстрационные 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человече-

ского организма». 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы». 

Портреты биологов. 

Дидактические материалы. 

Карточки с заданиями, тесты. 

Экранно-звуковые средства обучения. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/). «Единая коллекция Цифровых Образо-

вательных Ресурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
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6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий». 

7. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

8. http://nature.ok.ru/ -редкие и исчезающие животные России. 

9. http://www.floranimal/ru/ - о растениях и животных. 

10. http://obi.img/ras/ru/ - база знаний по биологии человека.   

11. http://learnbiology/narod.ru/ -изучаем биологию. 

12. Энциклопедия удивительных фактов о животном ми-

ре.http://plife.chat.ru/index.htm 

13.  Подготовка к ЕГЭ и ГИАwww.fipi.ru 

14. Всемирный фонд дикой природыhttp://www.www.wwf.ru 

15. В помощь учителю биологииhttp://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.php 

Планируемые результаты изучения курса «Биология» 

 Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, вы-

полнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

 В структуре планируемых результатов выделяются:  

•ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образо-

вания, отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся сред-

ствами предметов;  

•планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных про-

грамм, включающих примерные учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», приводятся к каждому разделу учебной программы. 

Раздел 1. Живые организмы  

Выпускник научится: 

 - характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биоло-

http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://nature.ok.ru/
http://www.floranimal/ru/
http://obi.img/ras/ru/
http://learnbiology/narod.ru/
http://plife.chat.ru/index.htm
http://www.fipi.ru/
http://www.www.wwf.ru/
http://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.php


 

15 

 

гические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифициро-

вать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 - ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать инфор-

мацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

 Выпускник получит возможность научиться : 

 - соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими прибо-

рами и инструментами; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 - выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе;   

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

еѐ и переводить из одной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

Раздел 2. Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности ор-

ганизма человека, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма. Измерения. 

Ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства челове-

ка с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани.процессы жиз-

недеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенно-

стями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях травмах, спасении утопающего; рацио-

нальной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

- выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- реализовать установки здорового образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об орга-

низме человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефера-

тов, презентаций; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Система оценки планируемых результатов 

Формы и виды контроля 

Формы контроля  

Проверка осуществляется в различных формах итогового контроля, во мно-

гом определяется характер контрольных заданий и информацией заключен-

ной в них. Все это требует тщательного, обоснованного отбора заданий. 

 

Задание всегда должно отражать цели изучения того или иного предмета при 

подготовке специалиста, соответствовать требованиям учебных программ. 

Выделяют следующие формы контроля: 

1. Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правиль-

ность ответов определяется учителем, комментируется. По итогам кон-

троля выставляются оценки. 

2. Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ,  

диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть кратковре-

менными и длительными, различаются глубиной диагностики (поверх-

ностный срез или основательный срез). 

3. Лабораторный контроль-практикум - направлен на проверку умений 

учащихся работать с натуральными объектами, определять цель рабо-

ты, делать соответствующие выводы. 

4. Машинный (программированный) контроль - предполагается на ком-

пьютере, при наличии контролирующих программ. Может применяться 

на всех этапах изучения учебных предметов. Отличается высокой объ-
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ективностью при использовании умело и грамотно созданных средств 

контроля. 

5. Тестовый контроль - может быть машинным или безмашинным, в ос-

нове которого лежат тесты. 

6. Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно 

находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устра-

нения обнаруживаемых пробелов. 

Диагностировать, контролировать, проверять и оценивать знания, уме-

ния учащихся нужно в той логической последовательности, в какой 

проводится их изучение. 

                                        Этапы и звенья контроля.  

1 этап. В системе проверки следует считать предварительное выявле-

ние уровня знаний учащихся. Осуществляется в начале учебного года, 

сочетается с так называемым компенсационным (реабилитационным) 

обучением, направленным на устранение пробелов в начале учебного 

года, но и в середине, когда начинается изучение нового раздела (кур-

са). 

2 этап. Текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой те-

мы.  

Хотя она и осуществляется из урока в урок, но обеспечивает возмож-

ность диагностирования усвоения знаний лишь отдельных элементов 

учебной программы. Главная функция текущей проверки - обучающая. 

Методы и формы такой проверки могут быть различными, они зависят 

от таких факторов, как содержание учебного материала, его сложность, 

возраст и уровень подготовки обучаемых, уровень и цели обучения, 

конкретные условия. 

3 этап. Повторная проверка, которая, как и текущая должна быть тема-

тическая. Параллельно с изучением нового материала учащиеся повто-

ряют изученный ранее. Это способствует упрочнению знаний, но не 

дает возможности характеризовать динамику учебной работы, диагно-

стировать уровень прочности усвоения. Надлежащий эффект такая 

проверка дает лишь при сочетании ее с другими видами и методами 

диагностирования. 

4 этап. Периодическая проверка знаний, умений учащихся по целому 

разделу или значительной теме курса. Цель такой проверки - диагно-

стирование качества усвоения учащимися взаимосвязей между струк-

турными элементами учебного материала, изучавшимися в разных ме-

стах курса. Главные функции периодической проверки - систематиза-
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ция и обобщение. 

5 этап. Итоговая проверка и учет знаний, умений обучаемых, приобре-

тенных ими на всех этапах дидактического процесса. Итоговый учет 

успеваемости проводится в конце каждой четверти и по завершении 

учебного года.  

При осуществлении поэтапного контроля обеспечивается диагностика 

и учет успеваемости, что в свою очередь повышается качество образо-

вания, так как управление им производиться при помощи педагогиче-

ского контроля. 

Виды контроля 

Основные виды контроля: 

 по  месту в процессе обучения: 

- предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исход-

ный уровень обученности и развития учащихся; 

- текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   разви-

тия учащихся и степень их продвижения в освоении программного 

материала; 

- итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний 

учащихся по предметам и степень сформированности основных 

компонентов учебной деятельности школьников; 

 по содержанию: 

- прогностический   или   планирующий   контроль,    определяю-

щий последовательность выполнения операций учебного действия 

или его операционный состав до начала реального выполнения 

действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полно-

той и последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  

состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом после осуществления учебно-

го действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассни-

ками (взаимоконтроль и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый уча-

щимся и обращенный на понимание принципов построения и 

осуществления собственной деятельности (самоконтроль и само-

оценка). 

К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и 

оценки относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 

требованиям государственной программы и ФГОС; 
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 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, срав-

нивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, 

творчески решать учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, при-

лежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, вни-

мания, восприятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, кото-

рые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной само-

оценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-

оценочной деятельности. 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обу-

чения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-

дифференцированную работу по теме ―Повторение‖. ( во всех классах) 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения про-

граммного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с про-

граммой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных 

умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает 

в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава дей-

ствия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной за-

дачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его изуче-

ния. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после 

изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полуго-

дия, года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает все ос-

новные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъяв-

лением накопленного в течение года материала) представляет собой подбор-
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ку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, отра-

жающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в ка-

кой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из до-

полнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется в рабочей папке 

учителя. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в 

журнале. Проводится поэлементный анализ выполненной работы, составля-

ется план коррекционной работы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется 

на основесодержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки 

ученика и публичной демонстрации (представления) результатов обуче-

ния за год. 

Количественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков 

определяется на основе результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оце-

ниваются в процентном отношении к максимально возможному количеству 

баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении 

уровня достижения предметных результатов образования: 

- высокий уровень - 85-100%; 

- уровень выше среднего - 70-84 %; 

- средний уровень - 50-69 %; 

- уровень ниже среднего — 30-49 %; 

- низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги 

усвоения предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется  в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдель-

ных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету 

 

Оценка знаний учащихся по биологии 

Отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объме программы и учебника; 

чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины;ответ самостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

ответ самостоятельный; 
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определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения по-

следовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментар-

но, не всегда последовательно;определения понятий недостаточно чѐткие; 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблю-

дений и опытов или допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Отметка «2»: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 

Оценка практических умений учащихся по биологии 

 

Отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объек-

тов, а также работа по закладке опыта; 

научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы 

из опыта. 

Отметка «4»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно проведена работа по подбору оборудования и объектов; при 

закладке опыта допускаются 1-2 ошибки;в целом грамотно и логично описа-

ны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта;в описании 

наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

правильно определена цель опыта;подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;допущены неточ-

ности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании 

выводов. 

Отметка «2»: 

не определена самостоятельно цель опыта;не подготовлено нужное оборудо-

вание; 

допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 



 

22 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы   (далее - система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы   образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оце-

ночную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков ре-

флексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возмож-

ность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучаю-

щихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози-

цию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, при-

нятию ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-

рывного образования.   

 

 
Лист самооценивания 

Оцени свою работу на уроке. Заполни лист оценивания 

1. Сегодня на уроке я узнал (а) (что?) 

_________________________________ 

2. Сегодня на уроке я научился (лась) (чему?) 

__________________________ 

3. Сегодня на уроке я научился (лась) лучше делать (что?) 

______________ 

4. Самым неожиданным для меня сегодня стало (что?) 

__________________ 

5. Сегодня на уроке я мог (ла) бы сделать лучше (что сде-

лать?)____________ 

6. Осталось непонятным (что?) 

_______________________________________ 

7. Сегодня на уроке я был (а) (каким учеником? какой ученицей?) 

__________ 

 


