
 
  



Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

     -Программы по биологии для 5-9 классов общеобразовательной школы 
авторы: И.Н. Пономарёва, В.С.Кумченко, О.А. Корнилова, А.Г.Драгомилов, 
Т.С.Сухова, Л.В.Симонова –М.: «Вентана- Граф», 2014. 

 

Программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

Фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной программе по 

биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

 Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, а 

также на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной 

и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 

определённые особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом 

вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентации, 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 ценностного отношения к 

живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 



методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Отбор содержания части программы проведён с учётом культурологического 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

 

2.Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

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 адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные 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 знаний. 

 

3. Место курса биологии в базисном 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 обучения 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 

пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

  

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 



компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой 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 её 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 эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

•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 способы решения 

учебных и познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 



•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.Общая характеристика учебного предмета. 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•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 закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира; 

•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, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных; 

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

•формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

       •освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

 

5. Содержание курса биологии 

 

Раздел 1 

 Живые организмы 



Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

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

эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

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

Бактерии- возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

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

и ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы - неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 

продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные куль туры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция 

у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

  Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

          Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения. 



Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

 

Экскурсии 

 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 

Раздел 2. Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

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

организма человека. 

Опора и движение. Опорно–двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 



созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и 

эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений 

осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 
 

Раздел 3.  Общие  биологические  закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 



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

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в 

экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 
 

Направления проектной  деятельности  учащихся 

- 5 классов  -  изучение и описание природных биосистем. 

- 6 классов  -  изучение и описание таксономических групп растений. 

- 7 классов  -  изучение и описание таксономических групп  животных. 

- 8 классов  -  изучение  строения и функционирования органов и систем 

органов человека. 

- 9 классов  -  изучение основных законов природы. 

 

 

Резерв учебного времени  использован на проведение экскурсий. 

 

6. Таблица тематического распределения количества часов. 

 
№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

В разделе В теме 

5 класс 

 Раздел 1. Строение и жизнедеятельность 

живых организмов 

28+6 

ч.резервного 
 



времени 

 Тема 1. Отличие живого от неживого   5+1 

 Тема 2. Клеточное строение организмов   5 

 Тема 3. Жизнедеятельность организмов   18+5 

6 класс 

 Раздел 2. Многообразие живых организмов, их 

взаимосвязь со средой обитания 

25+9 

ч.резевного 

времени 

 

 Тема 4. Классификация живых организмов   9+2 

 Тема 5. Взаимосвязь организмов со средой 

обитания  

 9+1 

 Тема 6. Природное сообщество. Экосистема   5+3 

 Тема 7. Биосфера — глобальная экосистема   2+3 

7 класс 

 Тема 1. Введение. Общее знакомство с 

растениями  

 6 

 Тема 2. Клеточное строение растений   5 

 Тема 3. Органы растений   17 

 Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности 

растений  
 12 

 Тема 5. Основные отделы царства растений   10 

 Тема 6. Историческое развитие растительного мира   4 

 Тема 7. Царство Бактерии   3 

 Тема 8. Царство Грибы. Лишайники   3 

 Тема 9. Природные сообщества   7+1 

8 класс 

 Тема 1. Общие сведения о мире животных   5 

 Тема 2. Строение тела животных   2 

 Тема 3. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные  

 4 

 Тема 4. Подцарство Многоклеточные   2 

 Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви  

 6 

 Тема 6. Тип Моллюски   4 

 Тема 7. Тип Членистоногие   7 

 Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы  

 6 

 Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии    4 

 Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии   4 

 Тема 11. Класс Птицы   9 

 Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери   9 

 Тема 13. Развитие животного мира на Земле   4 

9 класс 

 Тема 1. Общий обзор организма человека   4 

 Тема 2. Опорно-двигательная система   9 

 Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма  

 8 

 Тема 4. Дыхательная система   7 

 Тема 5. Пищеварительная система   7 

 Тема 6. Обмен веществ и энергии   3 

 Тема 7. Мочевыделительная система   2 

 Тема 8. Кожа   3 



 Тема 9. Эндокринная и нервная системы   5 

 Тема 10. Органы чувств. Анализаторы   6 

 Тема 11. Поведение человека и высшая нервная 

деятельность  

 8 

 Тема 12. Половая система. Индивидуальное 

развитие организма  

 3 

 Тема 13. Биосфера и человек   3 
Итого  272 часа  

 
 

  7. Описание   материально-технического  обеспечения  образовательного 

процесса 
№ пп Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необх

Кол-во 

 

Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт   основного    общего    

образования   по биологии 
д  

1.2 Примерная      программа   основного      

общего образования по биологии 

Примерные программы по учебным 

предметам. Биология.   5-9   классы.   М:   

Просвещение,   2010. (Стандарты второго 

поколения). 

д  

1.3 Программа: Биология: 5-11 классы: 

программы /авторы Пономарева И.Н., 

В.С.Кумченко, Корнилова О.А. и др. –М.: 

«Вентана- Граф», 2014. 

 

 

д  

1.4 Биология:         учебник         для         5         

класса общеобразовательных      

учреждений:      /авт.-сост. Т.С.Сухова, 

В.И.Строганов «Вентана - Граф», 2015г. 

д  

1.5 Книги   для   чтения    по   всем   разделам   

курса биологии 
п  

1.6 Методические         пособия         для         

учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

д  

1.7 Определитель насекомых п  

1.8 Определитель птиц п  

1.9 Определитель растений п  

1.10 Учебники по всем разделам (баз.) р  

1.11 Энциклопедия «Животные» Д  

1.12 Энциклопедия «Растения» Д  



2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы 1.   

2.1 Анатомия, физиология и гигиена человека Д  

2.2 Основы экологии д  

2.3 Портреты ученых биологов д  

2.4 Правила поведения в учебном кабинете д  

2.5 Правила поведения на экскурсии д  

2.6 Правила работы с цифровым микроскопом д  

2.7 Развитие животного и растительного мира д  

2.8 Систематика животных д  

2.9 Систематика растений д  

2.10 Строение, размножение и разнообразие 

животных 
д  

2.11 Строение, размножение и разнообразие 

растений 
д  

2.12 Схема строения клеток живых организмов д  

2.13 Уровни организации живой природы д  

 3. Карты   

2.14 Биосферные заповедники и национальные 

парки мира 
д  

2.15 Заповедники и заказники России д  

2.16 Зоогеографическая карта мира д  

2.17 Зоогеофафическая карта России д  

2.18 Природные зоны России д  

2.19 Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных 
д  

2.20 4. Атласы   

2.21 Анатомия человека д  

2.22 Беспозвоночные животные д  

2.23 Позвоночные животные д  

2.24 Растения. Грибы. Лишайники д  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 



3.1 Цифровые компоненты учебно-методическим 

комплексам по основным разделам курса 

биологии 

 

Д/П Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, различные 

формы учебной деятельности (в том 

числе цифровую), носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В любом случае эти пособия 

должны предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля). 

 

3.2 Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу биологии, в том числе 

задачник 

Д/п Коллекция образовательных ресурсов 

включает комплекс информационно-

справочных материалов, объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В 

состав коллекции могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 

источников и текстов из научных и 

научно-популярных изданий, 

фотофафии, анимация, таблицы, схемы, 

диафаммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы. 

Коллекция 

образовательных ресурсов может 

размещаться на CD, или создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

 

3.3 Задачник (цифровая база данных 

для создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных 

материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной 

работы). 

 Цифровой компонент учебно-

методического комплекса, включающий 

обновляемый набор заданий по физике, а 

также системы комплектования 

тематических и итоговых 

работ с учетом вариативности, уровня 

усвоения знаний и особенностей 

индивидуальной образовательной 

траектории учащихся. 

3.4 Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 

 К общепользовательским 

цифровым инструментам учебной 

деятельности, используемым в курсе 

биологии, относятся, в частности, 

текстовый редактор, редактор создания 

презентаций, система обработки и 

представления массивов числовых 

данных. 



3.5 Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 

 К специализированным инструментам 

учебной деятельности, используемыми в 

курсе биологии, относятся, в частности, 

построитель определителей, виртуальные 

лаборатории, являющиеся проектной 

средой, предназначенной для изучения 

строения клетки, генетики и др.; 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в и в цифровом видe) 

 5. Видеофильмы   

4.1 Фрагментарный видеофильм о 

сельскохозяйственных животных 

Д  

4.2 Фрагментарный видеофильм о строении, 

размножении и среде обитания растений 

основных отделов 

д  

4.3 Фрагментарный видеофильм о 

беспозвоночных животных 
д  

4.4 Фрагментарный видеофильм по обмену 

веществ у растений и животных 
д  

4.5 Фрагментарный видеофильм по эволюции 

живых организмов 
д  

4.6 Фрагментарный видеофильм о 

позвоночных животных (по отрядам) 
д  

4.7 Фрагментарный видеофильм об охране 

природы в России 
д  

4.8 Фрагментарный видеофильм по основным 

экологическим проблемам 
д  

4.9 Фрагментарный видеофильм 

происхождение и развитие жизни на 

Земле 

д  

 5. Транспаранты 

 

  

5.1 Набор по основам экологии Д 

 

 

5.2 Систематика беспозвоночных животных д  

5.3 Систематика покрытосеменных д  

5.4 Систематика водорослей д  

5.5 Систематика позвоночных животных д  

5.6 Строение беспозвоночных животных д  

5.7 Строение позвоночных животных д  

5.8 Строение цветков различных семейств 

растений 
д  

5.9 Структура органоидов клетки д  

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 



6.1 Мультимедийный компьютер д Основные технические 

требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видеовходы/выходы, 

возможность выхода в Интернет; 

оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками; в 

комплект входит пакет прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

6.2 Сканер с приставкой для сканирования 

слайдов 
д  

6.3 Принтер лазерный д  

7 МОДЕЛИ   

  Модели объемные   

7.1 Модели цветков различных семейств Д  

7.2 Набор «Происхождение человека» Д  

7.3 Набор моделей органов человека Р  

7.4 Торс человека д  

 12. Модели остеологические   

7.5 Скелет человека разборный д  

7.6 Скелеты позвоночных животных р  

 13. Модели рельефные   

7.7 Набор моделей по строению 

беспозвоночных животных 
д  

7.8 Набор моделей по анатомии растений д  

7.9 Чабор моделей по строению органов 

человека 
д  

7.10 Набор моделей по строению позвоночных 

животных 
д  

7.11 Модели-аппликации (для работы на 

магнитной доске) 

  

7.12 Митоз и мейоз клетки д  

7.13 Размножение различных групп растений 

(набор) 
д  

7.14 Строение клеток растений и животных д  

7.15 Типичные биоценозы д  

7.16 Циклы развития паразитических червей 

(набор) 
д  

7.17 Эволюция растений и животных д  

 8 Муляжи   

8.1 Плодовые тела шляпочных грибов р  

8.2 Позвоночные животные (набор) р  



8.3 Результаты искусственного отбора 

на примере плодов культурных растений 
р  

 9 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ   

9.1 Гербарии, иллюстрирующие 

морфологические, систематические 

признаки растений, экологические 

особенности разных групп 

р Используют как раздаточный 

материал 

 10. Влажные препараты   

10.1 Внутреннее строение позвоночных 

животных (по классам) 
р  

10.2 Строение глаза млекопитающего р  

 11 Микропрепараты   

11.1 Набор микропрепаратов по ботанике 

(проф.) 
р  

11.2 Набор микропрепаратов по зоологии 

(проф.) 
р  

11.3 Набор микропрепаратов по разделу 

«Растения. Бактерии . Грибы. 

Лишайники» (базовый) 

р  

11.4 Набор микропрепаратов по разделу 

«Животные» (базовый) 
р  

 12. Коллекции   

12.1 Вредители сельскохозяйственных культур р  

12.2 Ископаемые растения и животные р  

12.3 Морфо-экологические адаптации 

организмов к среде обитания (форма, 

окраска и пр.) 

  

 13. Живые объекты   

13.1 Комнатные растения по экологическим 

группам 
п  

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

Р - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

по несколько учащихся (6-7 экз.). 

8.  

8. Планируемые результаты изучения курса биологии. 

 

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 биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

* использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

* ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

* использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; 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 её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

* находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

Раздел 2 

Человек и его здоровье. 

 Выпускник научится: 

* характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма 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 

человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

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

* ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 



рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

* выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

* реализовывать 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 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится: 

* характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

* применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

* использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

* ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

* анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

* выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

* аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

Система оценки планируемых результатов 

     Стартовая диагностика 

     Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на 

определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового 

материала. Данный вид работы оценивается учителем на качественном уровне. Для 

проведения стартовой диагностики можно использовать тесты, анкеты, приёмы 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо «Корзина 

идей», таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать».  

     Тематические контрольные работы по классам. 

     Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие 

обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, 

выполнение теста, устного ответа, выполнение лабораторной работы.  Данные виды 



работ оцениваются по пятибалльной системе. 

     Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

     Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или 

исследовательской работы. 

     Контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде практикумов: решения 

познавательных и творческих задач. 

 

    Итоговая оценка. 

Итоговая оценка выставляется по результатам текущего контроля, который 

ведется учителем и фиксируется в классном журнале и дневниках учащихся, 

тематических контрольных работ, оценки за выполнение и защиту 

индивидуального проекта, итоговой контрольной работы. 

     Оценка проектной и исследовательской деятельности.  

     Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

     Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

     Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта 

является одним из видов оценки достижения метапредметных результатов освоения 

ООП, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

 

 

Критерии оценки предметных результатов.  

Критерии 

оценивания 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (удовл.) 2 (неуд.) 



1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение-

основная часть-

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство 

(умение говорить) 

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя 

Неумение 

сформулиро

вать 

вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается 

на 

отдельные 

фрагменты 

или фразы 

2. Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются 

Большинств

о важных 

фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответству

ют 

рассматрива

емой 

проблеме, 

нет их 

сопоставлен

ия; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение 

задать 

вопрос даже 

с помощью 

учителя; нет 



понимания 

противоречи

й 

3. 

Иллюстраци

я своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу 

Смешиваетс

я 

теоретическ

ий и 

фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответстви

я 

4. Научная 

корректност

ь (точность в 

использован

ии 

фактическог

о материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицируют

ся как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех 

деталях; детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализирова

ть детали, 

даже если 

они 

подсказыва

ются 

учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваютс

я и нет 

понимания 

их разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут 

описать или 

не 

понимают 

собственног

о описания 

 

  При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе требований ФГОС  к предметным 

результатам учащихся, а также структурных элементов некоторых компетенций, 



усвоение которых считаются обязательными результатами обучения. 

     Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решениюпроблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

 

     При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности 

     Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

     При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

 

Базовый Повышенный 

Самостоятель

ное 

приобретение 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 



знаний и 

решение 

проблем 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникаци

я 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 



отвечает на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в 

профильные классы. 

     Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

     Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

в классном журнале.  

     Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 

     При необходимости использования аналитического подхода к описанию 

результатов вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 
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