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ВВедеНие

в настоящее время биология занимает лидирующее положе-
ние среди естественных наук. если XX век был по праву назван 
веком физики (полеты в космос, работы в области ядерной физики, 
изобретение радио, телевидения и др.), то XXI век называют веком 
биологии. по словам академика николая платэ, «без генетики, мо-
лекулярной биологии и интернета россия не может стать великой 
державой». Можно с уверенностью сказать, что судьба каждого из 
нас – здоровье, питание, экологическая обстановка – так или иначе 
зависят от достижений биологии. и потому важно получить каче-
ственное биологическое образование.



5

I. НОРмАтиВНые дОКумеНты, РеглАмеНтиРующие 
деятельНОСть учителя БиОлОгии. ХАРАКтеРиСтиКА 

СОдеРжАНия, ОСОБеННОСтей учеБНОгО ПРедметА 
«БиОлОгия»

при организации учебного процесса по биологии необходимо 
руководствоваться следующими документами:

1. закон российской федерации от 29.12.2012 г. №273-фз 
«об образовании в российской федерации».

2. концепция долгосрочного социально-экономического 
развития российской федерации на период до 2020 года.

3. концепция демографической политики российской феде-
рации на период до 2025 года.

4. Государственная программа российской федерации «до-
ступная среда на 2011–2015 годы».

5. конвенция о правах ребенка.
6. конвенция о правах инвалидов.
7. Государственная программа российской федерации «раз-

витие образования» на 2013-2020 годы.
8. национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012–2017 годы.
9. федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки российской федерации от «17» 
декабря 2010 г. №1897.

10. стратегия развития образования рт на 2010-2015 годы 
«килэчэк» – «будущее». 

11. приоритетные национальные проекты «здоровье», «об-
разование». 

12. примерная основная образовательная программа образо-
вательного учреждения. основная школа / [сост. е.с. савинов]. – 
М.: просвещение, 2011. 

13. примерные образовательные программы по предметам. 
основная школа / [сост. е.с. савинов]. – М.: просвещение, 2012. 

14. Методические рекомендации по составлению учебных 
программ учебных курсов в образовательном учреждении. – ка-
зань: ГМЦ, 2010.
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Об особенностях преподавания биологии в условиях перехода 
на компетентностный подход

биология как учебный предмет – неотъемлемая составная 
часть естественнонаучного образования на всех ступенях обуче-
ния. как один из важнейших компонентов образовательной обла-
сти «естествознание» она вносит значительный вклад в достиже-
ние целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися 
основ науки о жизни. 

в учебном предмете «биология» нашли отражение подходы, 
обозначенные в федеральном компоненте государственного стан-
дарта общего образования 2004 года:

- разгрузка содержания биологического образования за счет 
сокращения описательного, второстепенного или сложного для 
усвоения материала, перенесения сложных теоретических поня-
тий из основной школы в старшую;

- усиление практико-ориентированной и личностно-ориен-
тированной направленности содержания биологического образо-
вания и повышение его воспитательного потенциала за счет вклю-
чения сведений прикладного характера. в основной и старшей 
школе (на базовом уровне) биологическое образование направлено 
на освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерно-
стях, овладение умениями применять биологические знания для 
объяснения процессов и явлений живой природы, использовать 
знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружаю-
щей среды. на профильном уровне в старшей школе биологиче-
ское образование ориентировано на подготовку учащихся к про-
должению биологического образования, овладение ими знаниями 
и умениями, необходимыми и достаточными для получения выс-
шего образования биологического профиля.

- реализация деятельностного и компетентностного подхо-
дов, позволяющего акцентировать внимание педагогов на форми-
ровании конкурентоспособной, развитой личности обучающего-
ся за счет включения в содержание биологического образования 
определенных способов учебной деятельности и развития ключе-
вых компетенций;
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- формирование информационной компетентности, как 
предметной (умение добывать и структурировать информацию), 
так и коммуникационной (способность устанавливать и поддер-
живать контакты для того, чтобы учащиеся успешно ориентирова-
лись и могли найти место на современном рынке труда.

особенности преподавания биологии:
- смена целевой ориентации и более четкое обозначение 

приоритетности ее развивающей функции.
- нреемственность обучения на трех этапах общего образо-

вания – начальном (1–4 кл.), основном (5–9 кл.), среднем (полном) 
(10–11 кл.).

- изучение в основной школе всех разделов биологии: расте-
ния. животные. человек. основы общей биологии.

- использование альтернативных учебных программ и посо-
бий при

сохранении общих требований к уровню образования.
- Экологизация содержания всех разделов биологии.
- внедрение исследовательского подхода и проектной техно-

логии в образовательный процесс.

место учебного предмета «Биология» в Базисном учебном 
плане и примерных учебных планах образовательных 

организаций Республики татарстан

федеральный компонент базисного учебного плана не пред-
полагает изучение в начальной школе самостоятельного курса 
биологии. сведения о живой природе включены в обязательный 
минимум содержания курса «окружающий мир». в 5 классе ос-
новной школы предусмотрено обязательное преподавание предме-
та «природоведение», на изучение которого отводится 70 часов в 
год (2 часа в неделю). по решению образовательного учреждения 
интегрированный предмет «природоведение» может изучаться и в 
течение двух лет (5-6 классы). в соответствии с рекомендациями к 
фбупу в 6 классе его преподавание может обеспечиваться за счет 
объединения часов, отводимых на изучение учебных предметов 
«География» (35 часов, 1 час в неделю) и «биология» (35 часов, 1 
час в неделю). 
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в рамках основного общего образования на изучение биоло-
гии отводится 245 часов (6 класс – 35 ч., 7 класс – 70 ч., 8 класс – 
70 ч., 9 класс – 70 ч.). 

по сравнению с действовавшим ранее базисным учебным пла-
ном суммарный объем учебного времени сократился на 35 часов (в 
6 классе) за счет перенесения их в региональную составляющую 
для организации изучения учащимися содержания образования 
краеведческой направленности. указанные часы рекомендуется 
использовать для преподавания интегрированного учебного кур-
са «краеведение» или для преподавания краеведческого модуля в 
рамках учебного предмета «биология».

на ступени среднего (полного) общего образования продол-
жают выделяться два уровня изучения биологии: базовый и про-
фильный. на базовом уровне на изучение биологии отводится 70 
часов (1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе), на 
профильном уровне (химико-биологическом и др.) предмет «био-
логия» преподается в объеме 102 часа в год (3 часа в неделю); в 
классах гуманитарного, физико-математического и других биоло-
гия преподается в объеме 34 часов в год (1 час в неделю).

в старшей школе состав федерального компонента федераль-
ного базисного учебного плана определяет совокупность базовых 
и профильных учебных предметов, а также элективных курсов.

Базовые общеобразовательные курсы – курсы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки школьников. биология не относится к числу обязатель-
ных базовых общеобразовательных учебных предметов, так как в 
качестве такового представлен интегрированный курс «естествоз-
нание».

Профильные общеобразовательные курсы – курсы федераль-
ного компонента, повышенного уровня, определяющие специ-
ализацию каждого конкретного профиля обучения. например, 
«биология» является профильным курсом в естественнонаучном 
профиле.

Элективные курсы по биологии могут дополнять и углублять 
содержание профильного курса; развивать содержание базового 
курса биологии, обеспечивая дополнительную подготовку для сда-
чи единого государственного экзамена; способствовать удовлетво-
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рению познавательных интересов в области биологии. в качестве 
рекомендаций учителям республики предлагается использовать 
сборники элективных курсов по биологии издательства «дрофа», 
«вентана-Граф» или составить авторские образовательные про-
граммы элективных курсов биологического или экологического 
содержания. 

в республике татарстан учителями биологии разработано 
много программ элективных курсов. большинство из них имеет 
экологическое содержание (так как в школах нет предмета «Эколо-
гия») или содержит сведения о формировании навыков здорового 
образа жизни, что особенно актуально в информационно насы-
щенной и экологически проблемной окружающей среде.

федеральным базисным учебным планом допускается в рам-
ках профилей гуманитарной направленности выбрать изучение 
учебного предмета «естествознание» или самостоятельных учеб-
ных предметов («физика», «Химия», «биология») на базовом уров-
не за счет времени, отводимого на элективные учебные предметы.

учебный предмет «естествознание» может не изучаться в 
случаях, если:

- три учебных предмета естественнонаучного цикла («физи-
ка», «Химия», «биология») изучаются на базовом уровне;

- один учебный предмет естественнонаучного цикла изуча-
ется на профильном, один – на базовом уровне;

- все три учебные предмета естественнонаучного цикла изу-
чаются на профильном уровне.

в базисном учебном плане в старшей школе предусмотрено 
профильное обучение. таким образом, возможны разные варианты 
изучения биологии в разных профилях.
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II. ОБзОР дейСтВующиХ учеБНО-метОдичеСКиХ 
КОмПлеКСОВ, ОБеСПечиВАющиХ дОСтижеНие 

ПлАНиРуемыХ/СОВРемеННыХ ОБРАзОВАтельНыХ 
РезультАтОВ В ПРОцеССе ОСВОеНия учеБНОгО 

ПРедметА «БиОлОгия»

для реализации дифференцированного обучения на ступени 
основного и особенно среднего (полного) общего образования на 
основе новых учебно-методических комплексов, соответствую-
щих профильному преподаванию курса «биология», необходимо 
использовать в педагогической практике учебники, включенные в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущен-
ных) Моин рф к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих образователь-
ные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2014/2015 учебный год (утвержден приказом 
Минобрнауки рф от 5 сентября 2013 г. №1047 (приложение 1).

рекомендованными являются учебники, входящие в состав за-
вершенных предметных линий, остальные учебники – допущены.

подходы: 
- системно-структурный подход, при котором в основной 

школе изучаются все разделы биологии: «растения», «бактерии», 
«Грибы», «лишайники», «животные», «человек и его здоровье», 
«общая биология»;

- функциональный подход, предусматривающий в 5–9 клас-
сах сравнительное изучение строения и жизнедеятельности основ-
ных групп организмов.

структура:
- концентрическая предполагает завершение изучения био-

логии в основной школе разделом «общая биология»;
- линейная предполагает завершение изучения биологии в 

основной школе разделом «человек и его здоровье», все разделы 
курса биологии содержат общебиологические аспекты. 

Характерной чертой нового стандарта является его деятель-
ностный характер, ставящий главной целью развитие личности 
учащегося. ученик сам открывает знания через содержание уМк, 
его способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
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сознательного и активного присвоения нового социального опыта 
означает умение учиться, это ууд (универсальные учебные дей-
ствия). особое значение в этих условиях имеет умение учителя 
выбрать уМк по биологии, учитывая принципы необходимости и 
достаточности. 

анализ действующих учебно-методических комплектов по 
биологии, содержание которых соответствует требованиям фГос 
ооо, дан в статье с.в. суматохина (суматохин с.в. учебники 
биологии сегодня: проблема выбора // биология в школе. 2012. 
№4). 

более подробную информацию по учебно-методическим ком-
плектам (комплексам) можно получить на сайтах издательств: 

http://www.drofa.ru/ (дрофа)
http://www.vgf.ru/ (вентана-Граф)
http://www.mnemozina.ru/ (Мнемозина)
http://www.prosv.ru/ (просвещение)
http://metodist.lbz.ru/authors/chemistry/2/ (биноМ)
http://www.russkoe-slovo.ru/ (русское слово) и др.
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III. ОСОБеННОСти ПРеПОдАВАНия учеБНОгО ПРедметА 
В 2014/2015 учеБНОм гОду

к особенностям преподавания предмета следует отнести си-
туацию, когда школе (учителю) приходится работать по «двой-
ным» стандартам – стандартам 2004 года и новым фГос ооо.

Главными отличиями фГос нового поколения от Государ-
ственного образовательного стандарта 2004 года являются: 

1. содержание предмета определяется так называемым фун-
даментальным ядром, представляющим систему ключевых поня-
тий биологической картины мира; 

2. выделены предметные, метапредметные и личностные 
требования к результатам обучения;

3. большое внимание уделено условиям, в которых протекает 
образовательный процесс; 

4. в базисный учебный план включена рубрика «внеучебная 
работа», на которую отводится по 10 часов в каждом классе.

5. на основе фГос нового поколения создана примерная 
программа по биологии для основной школы.

деятельность образовательного учреждения в обучении био-
логии должна быть направлена на достижение обучающимися сле-
дующих личностных результатов:

- знание основных принципов и правил отношения к живой 
природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий;

- реализация установок здорового образа жизни;
- сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 
умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, срав-
нивать, делать выводы и др.); эстетическое отношение к живым 
объектам.

Метапредметными результатами освоения выпускниками 
основной школы программы по биологии являются:

- овладение составляющими исследовательской и проектной 
деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифици-
ровать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и за-
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ключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, за-
щищать свои идеи;

- умение работать с разными источниками биологической 
информации: находить биологическую информацию в различных 
источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразо-
вывать информацию из одной формы в другую;

- способность выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здо-
ровью своему и окружающих;

- умение адекватно использовать речевые средства для дис-
куссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою по-
зицию.

Предметными результатами освоения выпускниками основ-
ной школы программы по биологии являются:

в познавательной (интеллектуальной) сфере:
- выделение существенных признаков биологических объек-

тов и процессов;
- приведение доказательств родства человека с млекопита-

ющими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер про-
филактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, вич-ин-
фекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, ин-
фекционных и простудных заболеваний;

- классификация – определение принадлежности биологи-
ческих объектов к определенной систематической группе;

- объяснение роли биологии в практической деятельности 
людей; места и роли человека в природе; родства, общности про-
исхождения и эволюции растений и животных (на примере сопо-
ставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, прояв-
ления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности;
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- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов 
и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 
цветкового растения, органов и систем органов животных, растений 
разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и 
ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;

- сравнение биологических объектов и процессов, умение 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

- выявление изменчивости организмов; приспособлений ор-
ганизмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 
экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями;

- овладение методами биологической науки: наблюдение и 
описание биологических объектов и процессов; постановка био-
логических экспериментов и объяснение их результатов.

в ценностно-ориентационной сфере:
- знание основных правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни;
- анализ и оценка последствий деятельности человека в при-

роде, влияния факторов риска на здоровье человека.
в сфере трудовой деятельности:
- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
- соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами.
в сфере физической деятельности:
- освоение приемов оказания первой помощи при отрав-

лении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, про-
студных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращи-
вания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственно-
го организма.

в эстетической сфере:
- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы.
в примерной программе основного общего образования опре-

делены личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-
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тивные универсальные учебные действия (удд), обеспечивающие 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-
ний обучающимися.

развитие системы удд в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий осуществляется в 
рамках нормативно-возрастного развития личностной и познава-
тельной сфер. процесс обучения задает содержание и характери-
стики учебной деятельности обучающегося и тем самым опреде-
ляет зону ближайшего развития удд. 

1. как один из примеров рассмотрим варианты работ Гиа по 
биологии, где можно применить ууд.

с1. прочитайте текст «происхождение живых существ», вы-
полните задание C2. 

C2. используя содержание текста «происхождение живых су-
ществ», ответьте на следующие вопросы. свой ответ аргументи-
руйте конкретными фактами.

1) какое оборудование использовал в своем эксперименте 
ф. реди?

2) что было объектом исследования в опытах л. пастера?
3) как на мясе в открытых банках могли появиться черви? 
отсутствие необходимой системы обучения работать с тек-

стом приводит к тому, что многие учащиеся и после окончания 
школы усваивают лишь поверхностный смысл текста, не пытаясь 
вникнуть в его содержание и контекст. важной задачей учителя 
является работа, направленная на обучение анализу учебного тек-
ста, актуализацию имеющихся у учащихся знаний, формирование 
понимания предлагаемого биологического содержания, выявление 
логических связей между фактами, понятиями, законами, установ-
ление связей между отдельными текстовыми фрагментами, пара-
графами, разделами. работу в данном направлении необходимо 
строить по алгоритму:

1. прочитайте текст параграфа.
2. ответьте на два основных вопроса: «о чем говорится в тек-

сте?», «что говорится в тексте об этом?»
3. выделите основные мысли текста.
4. выделите предложения, подтверждающие основные мысли.
5. сформулируйте вопросы к тексту по схеме:
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1-й уровень – знание фактов, терминов (кто, что, когда и т.д.);
2-й уровень – знание и понимание причин, механизмов (за-

чем, почему, каким образом и т.д.); выделить основные мысли, по-
строить план и др.

3-й уровень – умение соотносить, сравнивать, устанавливать 
взаимосвязи, объяснять, комментировать (какова связь между…, 
что доказывает, каков механизм, с чем можно сравнить и т.д.).

современный учитель биологии должен идти в ногу со време-
нем, не отставать от вводимых новых технологий. Цель примене-
ния инновационных технологий образования – подготовка челове-
ка к жизни в постоянно меняющемся мире. 

учителям биологии необходимо внедрять в практику техноло-
гии, которые позволяют эффективно реализовывать требования новых 
стандартов. каждый учитель биологии должен владеть арсеналом со-
временных образовательных технологий: технология развития крити-
ческого мышления, проблемно-диалогического обучения, технология 
педагогических мастерских, case-study, проектная технология.

если мы хотим, чтобы наше образование было конкуренто-
способным, то, безусловно, должны осваивать пространство ком-
пьютерных технологий. поэтому в рамках нового образовательно-
го стандарта предъявляются достаточно серьезные требования к 
использованию икт, в том числе к наличию свободного доступа 
к интернету. использование икт на уроках биологии позволит 
интенсифицировать деятельность учителя и школьника; повысить 
качество обучения предмету; отразить существенные стороны 
биологических объектов, выдвинуть на передний план наиболее 
важные (с точки зрения учебных целей и задач) характеристики 
изучаемых объектов и явлений природы. 

в настоящее время появляется все больше новых цифровых 
образовательных ресурсов (Цор, кМ – школа). их применение по-
зволяет сэкономить время подготовки к уроку, выбрать ту инфор-
мацию, которая в полной мере позволит понять новый материал, 
разнообразить проверку и закрепление материала. при помощи 
средств Цор стало возможным показать те процессы и явления, 
которые отдалены от нас во времени и пространстве.

современный урок биологии – это урок, характеризующийся 
следующими признаками: 
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1. Главной целью урока является развитие каждой личности в 
процессе обучения и воспитания. 

2. на уроке реализуется личностно-ориентированный подход 
к обучению. 

3. на уроке реализуются идеи гуманизации образования. 
4. на уроке реализуется деятельностный подход к обучению. 
5. организация урока динамична и вариативна. 
6. на уроке используются современные педагогические тех-

нологии. 
согласно требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования биологиче-
ское образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; при-
знание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 
своего и других людей; экологическое сознание; воспитание люб-
ви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на по-
лучение нового знания о живой природе; познавательных качеств 
личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладе-
нием методами исследования природы, формированием интеллек-
туальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-позна-
вательными, информационными, ценностно-смысловыми, комму-
никативными;

- формирование у учащихся познавательной культуры, осва-
иваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 
культуры как способности к эмоционально-ценностному отноше-
нию к объектам живой природы» [1]. 

в связи с этим обращаем внимание на следующие особенно-
сти в преподавании биологии в новом учебном году: 

- в образовательных учреждениях, которые являются «пи-
лотными площадками» по реализации фГос ооо, преподавание 
биологии продолжено в 6-х классах по новым учебно-методиче-
ским комплектам (соблюдение преемственности уМк с 5 класса);

- необходимость учитывать в преподавании предмета прио-
ритеты современного образования, гарантирующего высокое каче-
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ство, – обучение, ориентированное на саморазвитие и самореали-
зацию личности и формирование ключевых компетенций;

- необходимость оптимально использовать в образователь-
ном процессе учебно-методический комплекс; 

- необходимость в рамках реализации практической части 
выполнять лабораторные и практические работы, указанные в 
примерных программах и, соответственно, в рабочих программах.

организация учебного процесса по предмету
в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования количество 
часов, предусмотренное для изучения биологии в 5-9 классах, сле-
дующее:

предметные 
области

учебные 
предметы 

классы

количество часов в неделю

V VI VII VIII IX

естественнона-
учные предметы

биология 1 1 2 2 2

предмет «биология» рекомендуется изучать в 6-х классах в 
объеме не менее 35 часов (1 час в неделю). дополнительные часы 
на изучение биологии в 6 классе могут быть добавлены из компо-
нента общеобразовательного учреждения на региональное содер-
жание биологического образования. 

для организации обучения предмету «биология» в услови-
ях введения нового стандарта общеобразовательное учреждение 
вправе использовать учебно-методические комплекты, содержа-
ние которых соответствует фГос ооо. список данных учебников 
представлен в федеральном перечне учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки российской 
федерации к использованию в образовательном процессе в обще-
образовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год. 

материально-техническое обеспечение учебного предмета
качественное обучение во многом зависит от того, как осна-

щён, организован и осуществляется учебно-воспитательный про-
цесс. перечень оборудования для оснащения кабинета биологии 
содержится в письме Министерства образования и науки рф от 
1 апреля 2005 г. №03-417 «о перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений», 
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в приказе Министерства образования и науки рф от 4 октября 
2010 г. №986 «об утверждении федеральных требований к обра-
зовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 
учебного процесса и оборудования учебных помещений», а также 
в рекомендациях Министерства образования и науки рф от 24 но-
ября 2011 г. №Мд-1552/03 «об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

данные документы выполняют функцию ориентира в соз-
дании целостной предметно-развивающей среды. федеральные 
требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 
специфике конкретных образовательных учреждений. в совре-
менных условиях происходит перестройка производственного 
сектора, обеспечивающего материальные потребности школы, су-
щественно меняется содержательная основа учебников и учебных 
пособий, вводятся в практику преподавания принципиально новые 
носители информации (в первую очередь мультимедиа). Многие 
средства и объекты материально-технического обеспечения явля-
ются взаимозаменяемыми, поскольку их использование призвано 
обеспечить не только преподавание конкретных предметных тем, 
но и развитие умений и навыков учащихся. 

в целях рационального использования оборудования в ка-
бинете биологии, повышения качества преподавания необходимо 
обеспечить:

- сочетание в преподавании новейших информационных 
технологий и словесно-логического, наглядного способов переда-
чи знаний;

 - применение информационных и коммуникационных тех-
нологий на уроках и во внеурочной деятельности;

 - сохранение методических и дидактических материалов, 
иллюстраций и текстовых подборок в электронном виде;

-  наличие подключения к интернету, что позволит регуляр-
но пополнять собственную коллекцию цифровых ресурсов;

 - наличие внутренней сети в оу, в которой могут быть выде-
лены две отдельные папки: «Методические материалы» для учите-
лей и «биологические ресурсы» – для всех;

 - в календарно-тематическом планировании следует указы-
вать использование учебного оборудования кабинета биологии.
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IV. ПРОеКтиРОВАНие РегиОНАльНОй/этНОКультуРНОй 
СОСтАВляющей ПРедметА «БиОлОгия»

регионализация является одной из ведущих тенденций раз-
вития современного мира, что в полной мере относится к обра-
зованию. процесс обучения должен быть обязательно подкре-
плен местным материалом. регионализации в сфере образования, 
прежде всего, обусловлена как наличием в стране значительных 
природных, экономических, социокультурных и демографических 
различий, так и необходимостью обеспечения в условиях рыноч-
ной экономики сбалансированного развития территориальной, 
производственной и образовательной систем каждого региона, 
превращения образования в мощный фактор социокультурного 
прогресса. 

включение региональной составляющей в изучение биоло-
гии является основным условием приобщения школьников к при-
роде рт, к ее проблемам и перспективам. в последние годы в учеб-
но-воспитательной работе большое внимание уделяется изучению 
биологии и экологического состояния своей местности, которая 
является очень ценным источником знаний и обладает большой 
привлекательностью. в базисном учебном плане общеобразова-
тельных учреждений республики татарстан выделяется 10-15% 
времени на региональную составляющую содержания биологиче-
ского образования.

в настоящее время перед учителями биологии стоят следую-
щие задачи: 

-  усиление воспитательного и развивающего потенциала 
биологического образования общекультурной направленности; 

-  повышение роли теории как методологической основы по-
знания природы; 

 - усиление практической направленности биологического 
образования. 

урок по-прежнему остается основной и главной формой ор-
ганизации учебного процесса. но в настоящее время учителя стал-
киваются с проблемой снижения уровня познавательной активно-
сти учащихся на уроке. только творческий подход к построению 
урока, его неповторимость, насыщенность и многообразие могут 
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обеспечить его эффективность. использование региональной со-
ставляющей наряду с применением на уроке различных методов, 
приемов и средств помогает вызвать у учащихся интерес к пред-
мету, привить любовь к родному краю и воспитать бережное от-
ношение к природе родного села, города и др. в использовании 
региональной составляющей могут помочь такие издания, как 
сборник ф.н. салаховой, и.я. курамшина «регионализация курса 
биологии в школах рт»; красная книга рт; сборник ф.н. салахо-
вой, М.М. желтухиной, р.з. валиуллиной «регионализация курса 
«биология. человек» и др.

в отличие от других школьных дисциплин биология является 
одним из тех предметов, где почти на каждом уроке можно и нуж-
но использовать региональную составляющую. только на уроках 
биологии изучаются растения, животные; их взаимосвязь между 
собой и с окружающей средой. учащиеся узнают, какие растения 
широко распространены и какие животные обитают в нашей мест-
ности, получают знания о ее редких растениях и животных, кото-
рых необходимо охранять. в ходе экскурсий учащиеся знакомятся 
с растениями и животными, устанавливают места обитания этих 
животных, а также определяют места их распространения. уча-
щимся особенно нравятся выходы на природу. в 7-х классах при 
изучении биологии по теме «Многообразие живых организмов» 
изучается классификация и систематика всех животных. 

в 9 классе в курсе «биология. общие закономерности» есть 
такая интересная темы, как «биоценозы и биогеоценозы». при ее 
изучении учащиеся устанавливают, какие биоценозы и биогеоце-
нозы образованы в данной местности. для этого организовывают-
ся экскурсии в эти биогеоценозы. при изучении главы «биосфера и 
человек», наряду с общими представлениями о природных ресур-
сах, школьники знакомятся с природными ресурсами своего райо-
на. учащиеся получают целостное представление об окружающем 
мире, в котором они живут, знакомятся с состоянием окружающей 
их природной среды. чтобы добиться воспитания бережного и 
ценностного отношения учащихся к родной природе, необходимо 
использование объектов местной живой природы. красота окру-
жающей природы и ее облагораживание практическим трудом 
способствует формированию экологической культуры учащихся. 
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на уроках в разных классах при изучении тем, связанных с 
необходимостью охраны природы, учащиеся знакомятся с природ-
но-заповедным фондом рт, представленным следующими объек-
тами: заповедники (волжско-камский), национальный парк (ниж-
няя кама), памятники природы (1 384) ботанические заказники 
(55), природные заказники (27). они созданы для охраны, увеличе-
ния численности и сохранения генофонда полезных насекомых-о-
пылителей, медоносных пчел, энтомафагов, почвообразующих 
беспозвоночных, поддержания экологического баланса в регионе, 
развития биологической защиты растений и др. 

опыт показал, что использование региональной составляю-
щей на уроке биологии – необходимое условие биологического об-
разования, особенно для сельских школ, учащиеся которых нераз-
рывно связаны с окружающей живой природой. любовь к родной 
земле немыслима без любви и бережного отношения к природе. 
полученные на уроках биологии теоретические знания учащиеся 
должны активно применять на практике. например, участвовать 
в операциях «Муравей», «родник», «скворечник», «зеленые па-
трули», «овраг». наряду с передачей учащимся базовых знаний 
работа над этой проблемой должна помочь расширению знаний 
школьников о родном крае, воспитать чувство любви и гордости, 
чувство хозяина и ответственности за окружающий мир, воспи-
тать бережное отношение к историческим природным ценностям 
родного края. 
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V. РеКОмеНдАции ПО СОСтАВлеНию РАБОчей 
ПРОгРАммы ПО БиОлОгии

рабочая программа – это локальный нормативный документ, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного 
предмета, требования к результатам освоения основной образова-
тельной программы общего образования обучающимися (выпуск-
никами) в соответствии с фГос в условиях образовательной орга-
низации.

рабочая программа по биологии как компонент основной 
образовательной программы образовательной организации явля-
ется средством фиксации содержания образования, планируемых 
результатов, системы оценки на уровне учебного предмета «био-
логия», предусмотренных учебным планом образовательной орга-
низации.

Цель рабочей программы – создание условий для планиро-
вания, организации и управления образовательным процессом по 
биологии. программы отдельных учебных предметов должны обе-
спечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы оу.

задачи программы:
 - сформировать представление о практической реализации 

федерального государственного образовательного стандарта при 
изучении конкретного предмета; 

-  определить содержание, объем, порядок изучения биоло-
гии с учетом целей, задач и особенностей образовательного про-
цесса образовательной организации и контингента обучающихся. 

рабочая программа выполняет следующие функции:
- является обязательной нормой выполнения учебного плана 

в полном объеме;
- определяет содержание образования по биологии на базо-

вом и повышенном уровнях;
- обеспечивает преемственность содержания образования 

по биологии;
- реализует принцип интегративного подхода в содержании 

образования;
- включает модули регионального предметного содержания; 
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- создает условия для реализации системно-деятельностно-
го подхода;

- обеспечивает достижение планируемых результатов каж-
дым обучающимся.

Разработка рабочей программы

разработка и утверждение рабочих программ относится к 
компетенции образовательной организации и реализуется ею са-
мостоятельно.

рабочая программа разрабатывается учителем (группой учи-
телей). 

рабочая программа составляется на ступень обучения.
при составлении, согласовании и утверждении рабочей про-

граммы должно быть обеспечено ее соответствие следующим до-
кументам:

- федеральному государственному образовательному стан-
дарту;

- примерной программе по учебному предмету (курсу) (или 
авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);

- основной образовательной программе школы;
- учебно-методическому комплексу (учебникам);
рабочая программа является основой для создания учителем 

календарно-тематического планирования на каждый учебный год.
если в примерной программе не указано распределение часов 

по разделам и темам, а указано только общее количество часов, 
учитель в рабочей программе по предмету (курсу) распределяет 
часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на ис-
пользуемые учебно-методические комплекты и индивидуальные 
особенности обучающихся.

рабочая программа является обязательным документом для 
контроля полного освоения содержания учебного предмета обуча-
ющимися и достижения ими планируемых результатов на базовом 
и повышенном уровнях.
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Оформление и структура рабочей программы

элементы рабочей 
программы

Содержание элементов рабочей программы

титульный лист - полное наименование образовательной органи-
зации (оо);- гриф утверждения программы (со-
гласование с заместителем директора по увр и 
директором оо с указанием даты);
- название учебного предмета, для изучения кото-
рого создана программа;
- указание класса, где реализуется программа;
- фамилия, имя и отчество учителя, составителя ра-
бочей программы, квалификационная категория;
- название населенного пункта;
- год разработки программы

1. пояснительная за-
писка (на ступень)

- вклад биологии в общее образование (для чего?) 
– основная образовательная программа оо, ав-
торская программа по предмету;- особенности 
образовательной организации (при необходимо-
сти);
- особенности рабочей программы по биологии 
(для какого уМк, основные идеи) – авторская 
программа по биологии;
- общие цели учебного предмета для ступени 
обучения (фундаментальное ядро содержания 
общего образования, основная образовательная 
программа оо);
- приоритетные формы и методы работы с обуча-
ющимися (основная образовательная программа 
оо, авторская программа по предмету);
- приоритетные виды и формы контроля (пример-
ная программа по предмету, региональные мето-
дические письма);
- сроки реализации программы;
- структура рабочей программы (состоит из…);

2. общая характе-
ристика учебного 
предмета, курса (на 
ступень)

- особенности содержания и методического ап-
парата уМк (авторская программа по биологии);
- структура и специфика курса (региональные 
методические письма, авторская программа по 
биологии);
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- целевые установки для класса (авторская про-
грамма по биологии, могут формулироваться са-
мостоятельно).

3. описание места 
учебного предмета, 
курса в учебном пла-
не (на ступень)

- классы;
- количество часов для изучения предмета в клас-
сах;
- количество учебных недель;
- количество тем регионального содержания по 
классам;
- количество практических, контрольных, лабора-
торных работ, бесед, экскурсий и т.д. по классам.

4. личностные, мета-
предметные и пред-
метные результаты 
освоения биологии 
(на ступень)

примерные программы по биологии.

5. содержание учеб-
ного курса (на класс)

(фундаментальное ядро содержания общего об-
разования, основная образовательная программа 
оо, примерная программа по биологии, автор-
ская программа по биологии)- перечень и назва-
ние разделов и тем курса;
- необходимое количество часов для изучения 
раздела, темы;
- краткое содержание учебной темы.

6. тематическое пла-
нирование с опре-
делением основных 
видов учебной дея-
тельности (на класс)

(примерная программа по предмету)- перечень 
разделов, тем и последовательность их изучения;
- количество часов на изучение каждого раздела 
и каждой темы;
- тема урока;
- практическая часть программы;
- универсальные учебные действия (к разделу);
- основные виды деятельности обучающихся;
- региональное содержание предмета (где требу-
ется);
- дата проведения.
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7. описание учеб-
но-методического и 
материально-техни-
ческого обеспечения 
образовательного 
процесса (на класс, 
ступень)

(примерная программа по предмету)
- средства обучения: учебно-лабораторное обору-
дование и приборы, технические и электронные 
средства обучения и контроля знаний учащихся, 
учебная и справочная литература, цифровые об-
разовательные ресурсы, демонстрационный и 
раздаточный дидактический материал;
- список рекомендуемой учебно-методической 
литературы должен содержать используемый 
учителем учебно-методический комплекс (уМк) 
с обязательным указанием учебника, его номера 
в федеральном перечне и учебных пособий для 
учащихся, а также содержать полные выходные 
данные литературы;
- дополнительная литература для учителя и обу-
чающихся;
- перечень Цоров и Эоров;
- перечень обучающих справочно-информацион-
ных, контролирующих и прочих компьютерных 
программ, используемых в образовательном про-
цессе.

8. планируемые ре-
зультаты изучения 
учебного предмета 
(на ступень)

(примерная программа по биологии; основная об-
разовательная программа оо образовательной ор-
ганизации)
- личностные, метапредметные и предметные ре-
зультаты освоения биологии в соответствии с тре-
бованиями фГос и авторской программы конкре-
тизируются для каждого класса;
- контрольно-измерительные материалы;
-указывается основной инструментарий для оце-
нивания результатов.

приложения к про-
грамме (на класс)

- основные понятия курса;
- темы проектов;
- темы творческих работ;
- примеры работ и т.п.;
- методические рекомендации и др.
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учебно-тематическое планирование составляется в виде та-
блицы, в которой выделены обязательные для заполнения графы. 
учитель может внести в таблицу дополнительные разделы в зави-
симости от специфики предмета. ууд прописываются на раздел 
программы.
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Рассмотрение и утверждение рабочей программы

рабочая программа согласовывается заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе образовательной организации 
на предмет соответствия программы учебному плану этой органи-
зации и требованиям фГос. 

рабочая программа может рассматриваться органом самоу-
правления (методическим советом, педсоветом), окружным мето-
дическим объединением учителей.

после согласования рабочую программу ежегодно до 1 сентя-
бря утверждает директор образовательной организации приказом, 
ставит гриф утверждения на титульном листе. 

все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую 
программу учебного предмета (курса) в течение учебного года, 
должны быть согласованы с администрацией образовательной ор-
ганизации.

утвержденные рабочие программы учебных предметов (кур-
сов) учебного плана являются составной частью основной обра-
зовательной программы школы, входят в обязательную норматив-
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ную локальную документацию образовательной организации и 
представляются органам управления образованием муниципаль-
ного уровня, органам контроля и надзора в сфере образования, пе-
дагогическому коллективу, родительской общественности.

рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят до-
полнительно процедуру внутреннего и внешнего рецензирования. 
внутреннее рецензирование проводится в образовательной орга-
низации высококвалифицированными педагогами соответствую-
щего учебного предмета, внешнее – муниципальным экспертным 
советом. 

администрация школы осуществляет контроль реализации 
рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной ра-
боты. педагоги обеспечивают выполнение рабочей программы в 
полном объёме на основании квалификационных требований к 
должности учителя.
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VI. ОСНОВНые ПОдХОды К ОРгАНизАции ОцеНиВАНия 
уРОВНя ПОдгОтОВКи учАщиХСя  

ПО учеБНОму ПРедмету

количество контрольных работ по биологии не регламенти-
руется документами федерального уровня. программы к действу-
ющим уМк по биологии и авторские календарно-тематические 
планирования не содержат указания по проведению контроля. 
следовательно, контроль по биологии (формы контроля, его пери-
одичность и требования к хранению контрольных работ учащихся) 
описываются в рабочей программе, составленной учителем, и ре-
гламентируется локальными актами образовательной организации. 

организация проверки знаний и умений при изучении биоло-
гии связана с рядом специфических особенностей данного учеб-
ного предмета: 

-  особое внимание при контроле знаний следует уделить 
проверке усвоения системы биологических понятий, раскрытию 
взаимосвязей и взаимозависимостей между биологическими си-
стемами разного уровня организации, а также с окружающей их 
средой;

-  биология как учебный предмет дает большие возможности 
реализовать учебные задачи через проведение наблюдений (в том 
числе летних), эксперимента, практических и лабораторных работ, 
решение логических задач и др.;

-  особенность предмета «биология» отражена в программ-
ных требованиях к практическим умениям учащихся. при провер-
ке знаний и умений следует учитывать оценку не только теорети-
ческих знаний, но и практических умений.

практические и лабораторные работы проводятся как инди-
видуально, так и в парах или группах учащихся. учитель заранее 
сообщает график выполнения этих работ.

при оценке результативности выполнения практической и ла-
бораторной работы учитель использует следующие критерии:

-  умение ученика применять теоретические знания при вы-
полнении работы;

-  умение пользоваться приборами, инструментами, самосто-
ятельность при выполнении задания;
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-  темп и ритм работы, четкость и слаженность выполнения 
задания;

 - достижение необходимых результатов;
 - оформление результатов работы.
при организации процесса обучения по биологии в 6 классе 

(для школ, работающих в эксперименте по введению фГос ооо) 
необходимо обратить особое внимание на следующие аспекты:

-  организация вводного мониторинга, позволяющего оце-
нить сформированность системы ууд школьников в начале изуче-
ния предмета «биология»;

-  создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его 
личностный рост при изучении предмета «биология» (или логич-
ное продолжение портфолио, начатого в начальной школе);

 - использование техник и приемов, позволяющих оценить 
динамику формирования метапредметных универсальных дей-
ствий на уроках биологии;

 - использование системно-деятельностного подхода при 
организации занятий по предмету и личностно-ориентированных 
технологий (технология развития критического мышления, техно-
логия педагогического ателье, технология проблемного обучения, 
технология обучения в сотрудничестве, кейс-технология, метод 
проектов и ряд других);

 - организация проектной деятельности школьников по пред-
мету и проведение 1-2 уроков-проектов, позволяющих школьни-
кам представить индивидуальные (или групповые) проекты по 
предмету. проекты могут носить интегрированный характер. те-
матика проектов предлагается учащимся в начале учебного года;

-  организация итогового мониторинга, позволяющего оце-
нить сформированность системы ууд школьников по завершении 
изучения курса «биология».

в условиях вхождения с 2009 года в штатный режим единого 
государственного экзамена перед школой поставлена задача овла-
дения новыми подходами к оценке образовательных достижений 
учащихся, в том числе технологией подготовки учащихся к еГЭ. в 
отличие от традиционного выпускного экзамена по биологии, цель 
которого – оценить уровень биологической подготовки учащихся 
и аттестовать их, единый государственный экзамен выступает как 
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способ установления единых требований в области образования, 
создания объективной стандартизированной системы оценки до-
стижений выпускников.

положительные результаты, полученные на протяжении по-
следних трех лет, свидетельствуют о том, что предложенная модель 
еГЭ по биологии себя оправдала и может быть взята за основу раз-
работки контрольно-измерительных материалов еГЭ. в киМах 
по биологии преобладают задания, контролирующие наиболее су-
щественные вопросы содержания по разделам «общая биология» 
и «человек и его здоровье». в них большое внимание уделяется 
оценке предметной компетентности, сформированности умений 
применять знания в новых нестандартных ситуациях, практиче-
ской деятельности человека, сравнивать биологические объекты, 
процессы и явления, решать биологические задачи, устанавливать 
причинно-следственные связи процессов и явлений, происходя-
щих в живой природе.

Экзаменационная работа содержит также задания, контроли-
рующие освоение материала практического характера: агротехни-
ческие приёмы выращивания растений, обоснование и соблюдение 
правил поведения в окружающей среде; меры профилактики ви-
русных (в том числе вич-инфекции) и других заболеваний, стрес-
сов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения и др.; приемы 
оказания первой помощи при травмах, простудных и других за-
болеваниях; оценка этических аспектов некоторых исследований 
в области биотехнологии, определение собственной позиции по 
отношению к экологическим проблемам.

в работу включены задания, контролирующие овладение вы-
пускниками различными видами учебной деятельности, опреде-
ленными умениями: характеризовать, распознавать, определять, 
сравнивать, объяснять и сопоставлять биологические объекты, 
процессы и явления, делать выводы, применять теоретические 
знания для решения биологических задач.

усовершенствованы задания с развернутым ответом, усиле-
на их практико-ориентированная и личностно-ориентированная 
направленность, увеличено число заданий на работу с рисунком 
и текстом. задания такого типа позволяют проверить умения уча-
щихся распознавать биологические объекты и характеризовать их, 



33

анализировать биологические тексты, находить ошибки и исправ-
лять их.

небольшие изменения и уточнения внесены в задания с ри-
сунком, увеличено их число в частях 1 (а) и 3 (с). кроме того, в 
части 3 (с) выделены отдельные линии заданий, контролирующих 
знания об эволюции органического мира и экологических законо-
мерностях (с4) и предусматривающих проверку умений решать 
задачи по цитологии (с5) и генетике (с6).

проверяемые знания и учебные умения:
1. знать/ понимать признаки и особенности строения биоло-

гических систем, процессов и явлений, основные положения био-
логических теорий, закономерностей.

1.1. называть и описывать признаки живого, владеть 
биологической терминологией и символикой, методами по-
знания живой природы. 

1.2. формулировать основные положения биологиче-
ских законов, теорий, закономерностей, правил, гипотез.

1.3. Характеризовать уровни организации живой при-
роды, биологические объекты, процессы, явления, происхо-
дящие в природе, приводить примеры. 

1.4. распознавать и описывать особенности строения, 
процессов жизнедеятельности биологических объектов раз-
ных уровней организации, индивидуального и исторического 
развития организмов, взаимосвязи в экосистемах, используя 
тексты, рисунки, схемы.
2. применять биологические знания /объяснять сущность и 

особенности биологических теорий, законов, объектов, процессов 
и явлений.

2.1. обосновывать единство живой и неживой приро-
ды, взаимосвязь строения и функций объектов живой приро-
ды, родство биологических систем, общность происхождения 
и эволюцию органического мира, человека. 

2.2. выявлять взаимосвязи организмов и окружающей 
среды, приспособленность организмов, причины их изменчи-
вости, причины саморегуляции биосистем, их устойчивости, 
саморазвития и смены экосистем, антропогенные изменения 
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в экосистемах, роль биологического разнообразия в сохране-
нии биосферы. 

2.3. устанавливать причинно-следственные связи меж-
ду строением и функциями химических веществ, объектов 
живой природы, между приспособленностью организмов и 
средой их обитания, между движущими силами, направлени-
ями и результатами эволюции. 

2.4. сравнивать биологические объекты, процессы и 
явления. 

2.5. решать биологические задачи (по генетике, цито-
логии, эволюции, экологии), составлять схемы, объяснять ре-
зультаты. 

2.6. определять принадлежность биологических объ-
ектов к определённой систематической группе, классифици-
ровать биологические объекты и процессы. 

2.7. применять биологические знания в практической 
деятельности человека, для обоснования санитарно-гигиени-
ческих норм и правил здорового образа жизни.
3. анализировать и оценивать.

3.1. анализировать биологические процессы и явле-
ния, различные гипотезы, глобальные экологические пробле-
мы и пути их решения. 

3.2. анализировать и объяснять результаты биологиче-
ских экспериментов, наблюдений. 

3.3. оценивать и прогнозировать состояние окружаю-
щей среды, последствия деятельности человека в биосфере, 
их влияние на здоровье человека, этические аспекты некото-
рых исследований в области биотехнологии.
анализ результатов выполнения заданий по каждому из со-

держательных блоков позволяет получить наиболее полное пред-
ставление об уровне биологической подготовки экзаменуемых.

блок 1. биология – наука о живой природе. средний процент 
выполнения заданий по данному тематическому блоку составил в 
среднем 77%. большинство выпускников хорошо усваивают мате-
риал об уровнях организации живого, роли различных биологи-
ческих наук в познании природы, признаках и свойствах живых 
организмов.
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блок 2. клетка как биологическая система. в целом с задани-
ями этого блока на базовом уровне справляется около 60% экза-
менуемых. наиболее высокие результаты выпускники показывают 
в ответах на задания о клеточной теории и клеточном строении 
организмов. они правильно указывают основные положения кле-
точной теории, используют знания о клеточном строении организ-
мов для доказательства их родства и единства органического мира. 
достижения сильных участников превысили 90%.

более низкие результаты получены при ответах на задания 
о химической организации клетки, строении клетки и обмене ве-
ществ – в среднем 67% правильных ответов. наиболее сложными, 
как и в прошлые годы, оказались задания, проверяющие знания 
об обмене веществ. результаты выполнения заданий по данному 
блоку на повышенном уровне составили в среднем 52%. по-преж-
нему слабо усвоены выпускниками знания о метаболизме в клет-
ке. Эти задания оказались самыми сложными из всех заданий дан-
ной содержательной линии. несмотря на то, что в методических 
рекомендациях постоянно делается акцент на важность знаний о 
метаболизме, данные вопросы из года в год остаются сложными 
для учащихся. одна из причин – недостаточные знания по химии и 
слабая реализация межпредметных связей биологии и химии. 

низкие результаты также получены при ответах на вопросы 
о делении клетки и развитии половых клеток у растений и живот-
ных. выпускники затрудняются сравнивать отдельные фазы мито-
за и мейоза, не знают этапов гаметогенеза у животных, особенно-
сти развития половых клеток у растений.

блок 3. организм как биологическая система. по данной теме 
хорошо справляются с заданиями базового уровня в среднем 69% 
экзаменуемых. Школьники овладели знаниями о про- и эукарио-
тах, авто- и гетеротрофных организмах, вирусах, их структурных 
и функциональных отличиях. 

задания базового уровня, проверяющие усвоение знаний о 
способах воспроизведения организмов и закономерностях онтоге-
неза, выполняются достаточно успешно, средний результат соста-
вил 69,3%. особенно высокие результаты показали хорошо подго-
товленные выпускники (91–100%). позитивную роль сыграло то, 
что данный материал из года в год включается в варианты еГЭ и 
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изучается на заключительном этапе курса биологии. сохраняются 
достаточно высокие результаты выполнения заданий по генетике 
как на базовом, так и на повышенном уровне. вместе с тем вы-
явлены определенные темы, слабо усвоенные выпускниками: ана-
лизирующее скрещивание, определение гетерозиготного генотипа, 
методы генетики человека, классификация мутаций.

выпускники продемонстрировали понимание проблем и за-
дач важного в прикладном отношении материала по селекции и 
биотехнологии. средний результат выполнения заданий составил 
59%. если в первые годы задания этой линии выполняли в сред-
нем до 40% учащихся, то постепенно процент выполнения таких 
заданий повысился, что свидетельствует о возросшем внимании к 
данным вопросам со стороны учащихся и учителей.

блок 4. Многообразие организмов, их строение и жизнедея-
тельность. анализ ответов выпускников показал, что материал о 
классификации организмов, особенностях строения и жизнеде-
ятельности бактерий, грибов, растений и животных усваивают в 
среднем 65% экзаменуемых. в то же время результаты выполнения 
заданий, контролирующих материал о хордовых, оказались не-
сколько ниже, чем о беспозвоночных животных. средний резуль-
тат составил 64%. сложными оказались задания, контролирующие 
знания о классификации цветковых растений, умения определять 
их признаки. Между тем эти знания составляют базу для освоения 
эволюционных понятий в старшей школе. поэтому, несмотря на 
то, что в 6 классе на изучение материала о растениях отводится 
в соответствии с базисным учебным планом 1 час в неделю, при 
подготовке к еГЭ этим вопросам необходимо уделять внимание.

анализ результатов выполнения заданий данного блока на 
повышенном уровне выявил довольно большой разброс: в слабой 
группе средний результат выполнения – 24%, а в сильной – 87%. 
Это можно объяснить тем, что материал за основную школу не по-
вторяется на заключительном этапе изучения биологии в школе, за 
исключением профильных классов.

блок 5. человек и его здоровье. анализ результатов по данно-
му блоку показал, что в среднем 63% выпускников верно выпол-
няют задания базового уровня, за исключением линии а17 «вну-
тренняя среда организма. иммунитет. обмен веществ». средний 
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результат выполнения этих заданий оказался ниже 40%. вопро-
сы обмена веществ в организме человека из года в год вызывают 
затруднения у учащихся, хотя в школьных учебниках им дается 
должное разъяснение. Это связано с тем, что выпускники затруд-
няются применять анатомо-морфологические знания для объясне-
ния сущности физиологических процессов.

задания повышенного уровня проверяли знания о процессах 
жизнедеятельности, внутренней среде организма, обмене веществ, 
нейрогуморальной регуляции жизнедеятельности организма чело-
века, об анализаторах, внд. средний результат выполнения этих 
заданий составил 57%, что соответствует заложенному в плане эк-
заменационной работы уровню сложности.

блок 6. надорганизменные системы. Эволюция органическо-
го мира. по этому блоку экзаменуемые демонстрируют хорошие 
результаты как на базовом, так и на повышенном уровне. особен-
но заметное повышение результатов, по сравнению с прошлым 
годом, наблюдается по содержательной линии – а23 «Эволюция 
органического мира. происхождение человека». отчасти это мож-
но объяснить тем, что в текущем году задания этой линии были 
упрощены и приведены в соответствие с базовым уровнем.

наиболее сложными в данном блоке оказались отдельные за-
дания, контролирующие знания о многообразии видов, их струк-
турной организации, видообразовании, факторах эволюции.

блок 7. Экосистемы и присущие им закономерности. тради-
ционно задания экологического характера базового уровня не вы-
зывают особых затруднений у выпускников, поскольку экологиче-
ские знания междисциплинарны. с ними учащиеся знакомятся не 
только при изучении всего курса биологии, но и смежных предме-
тов: географии, химии, физики, а также на уроках предметов гу-
манитарного цикла, поэтому уровень экологической грамотности 
зависит не только от подготовки по биологии, но и по другим пред-
метам. кроме того, необходимо отметить возрастающее внимание 
к экологическим проблемам со стороны общественности и много-
плановость освещения этих проблем в сМи.

среди заданий, проверяющих освоение экологических зна-
ний, наиболее доступными оказались задания содержательных ли-
ний «среды обитания. Экологические факторы» и «Экосистема, ее 
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компоненты. Цепи питания» (средний результат – 67%). достаточ-
но высокие результаты получены при ответах на вопросы о влия-
нии среды обитания на организм, о разнообразии экосистем, цепях 
питания, отличиях агроэкосистем от естественных систем, мерах 
сохранения экосистем и биосферы в целом.

в то же время в 2013 году трудными для выпускников оказа-
лись задания, контролирующие учебный материал о круговороте 
веществ, биогенной миграции атомов, биомассе живого вещества, 
факторах, поддерживающих равновесие в биосфере, функциях 
живого вещества (средний процент выполнения – 56%). учащиеся 
слабо представляют условия, обеспечивающие устойчивое разви-
тие биосферы и поддержание равновесия в ней, плохо разбирают-
ся в глобальных экологических проблемах и путях их решения. не 
случайно материал об антропогенных изменениях в экосистемах, 
роли биологического разнообразия в сохранении биосферы вклю-
чен в требования к уровню подготовки выпускников по биологии 
(стандарт 2004 г.) и, как следствие, в спецификацию экзаменаци-
онной работы еГЭ по биологии 2013 года. задания повышенного 
уровня этого блока у участников со средним и высоким уровнем 
подготовки не вызвали особых затруднений (средний результат – 
63% и 84% соответственно).

часть 2(в), как и в предыдущие годы, включала задания раз-
ных типов повышенного уровня сложности. анализ результатов 
выполнения отдельных заданий с выбором нескольких ответов 
показал, что выпускники слабо владеют умениями устанавливать 
сходство клеток организмов разных царств, строение анализато-
ров, причинно-следственные связи при определении движущих 
сил и результатов эволюции, признаки ароморфоза у конкретных 
групп организмов, сравнивать классы позвоночных животных, 
определять среди органических веществ клетки полимеры и мо-
номеры, делать вывод о значении клеточной теории и законов на-
следственности. сложными оказались вопросы, контролирующие 
умения устанавливать соответствие между группой организмов и 
процессом обмена веществ, который для неё характерен, между 
характеристикой автотрофного питания и его типом, между при-
мерами размножения организмов и его способом, между строени-
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ем клетки и её принадлежностью к определенной группе организ-
мов. наибольшие затруднения из всех заданий этого типа вызвал 
материал об особенностях строения и функционирования орга-
низма человека. у школьников слабо сформированы умения уста-
навливать связи между строением и функциями органов и систем 
органов человека, особенностями нервной и гуморальной регуля-
ции. наиболее сложными оказались задания на установление по-
следовательности процессов обмена веществ в клетке, организме, 
смены экосистем, появления групп животных на земле в процессе 
эволюции, прохождения нервного импульса в рефлекторной дуге, 
луча света в глазном яблоке.

таким образом, анализ результатов выполнения заданий 
с кратким ответом части 2 (в) позволяет констатировать, что из 
трех типов заданий наибольшие затруднения вызывают задания на 
установление соответствия. они требуют от учащихся не только 
конкретных знаний, но и умений проводить определенные мысли-
тельные операции (сопоставлять, сравнивать, устанавливать при-
чинно-следственные связи).

трудными для выполнения в части 3 (с) оказались задания с 
рисунками по разделу «растения», требующие умений сравнивать 
разные типы плодов, определять структуры листа и описывать их 
функции. по-прежнему сложными для учащихся остаются зада-
ния на определение по рисунку фаз деления клетки, клеточных 
структур и их функций. самые низкие результаты в этой содержа-
тельной линии получены в ответах на задания, требующие умений 
находить и исправлять ошибки в текстах по экологии и эволюции.

наибольшие трудности вызвали задания, требующие умений 
применять физиологические знания для обоснования процессов 
жизнедеятельности растений, животных, человека, а также уме-
ний сравнивать культурные растения и домашних животных с их 
дикими предками. особые затруднения вызвали у выпускников 
вопросы, связанные с установлением причин приспособленности 
организмов к окружающей среде, обоснованием общности проис-
хождения органического мира, родства объектов живой природы. 
Экзаменуемые плохо справились с заданиями, контролирующими 
знания о сравнительно-анатомических и эмбриологических дока-
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зательствах происхождения человека, умения устанавливать при-
чинно-следственные связи между движущими силами, направле-
ниями и результатами эволюции.

сложными для выпускников оказались задачи на анализ ро-
дословной. наиболее трудными оказались задания на дигибридное 
скрещивание нерасчетного характера. при их выполнении экзаме-
нуемые должны были обосновать и четко аргументировать свои 
ответы, используя знания цитологических основ закономерностей 
наследования признаков. ответ требовал применения умений ис-
пользовать теоретические знания для обоснования результатов 
эксперимента, что оказалось сложно для участников еГЭ.

в целом анализ результатов по части 3 (с) показал, что у эк-
заменуемых по-прежнему слабо сформированы умения давать 
развернутые ответы в повествовательной форме, применять тео-
ретические знания для обоснования результатов эволюции, биохи-
мических процессов, протекающих в клетке и организме.

Рекомендации по совершенствованию преподавания 
биологии с учетом результатов егэ 2013 г. 

анализ результатов еГЭ 2013 г. позволяет сформулировать 
некоторые общие рекомендации для подготовки учащихся к еГЭ 
и дальнейшего совершенствования методики обучения биологии.

при подготовке к еГЭ, прежде всего, необходимо добиться 
усвоения учащимися материала разделов «общая биология» и 
«человек и его здоровье», поскольку в экзаменационной работе 
преобладают задания, контролирующие наиболее существенные 
вопросы из этих разделов (их доля составляет 85%).

с целью повышения уровня биологической подготовки уча-
щихся рекомендуется предусмотреть при организации учебного 
процесса повторение и обобщение материала, изученного в основ-
ной школе, наиболее значимого для конкретизации теоретических 
положений, изучаемых на заключительном этапе биологического 
образования: клеточной, эволюционной, хромосомной теории, во-
просов антропогенеза, материала по экологии, онтогенезу, селек-
ции. кроме того, при изучении соответствующих разделов курса 
биологии следует обратить внимание на формирование у учащих-
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ся умений работать с текстами, рисунками, иллюстрирующими 
биологические объекты и процессы.

учитывая результаты анализа ответов экзаменуемых на про-
тяжении нескольких лет, при подготовке к еГЭ следует обратить 
внимание на закрепление материала, который ежегодно вызывает 
затруднения. Это химическая организация клетки; обмен веществ 
и превращение энергии; нейрогуморальная регуляция физиологи-
ческих процессов, протекающих в организме человека; способы 
видообразования, определение движущих сил и результатов эво-
люции, путей и направлений эволюционного процесса, ароморфо-
зы у конкретных групп организмов; особенности митоза и мейоза, 
фотосинтеза и хемосинтеза, биогеоценоза и агроценоза; характе-
ристика классов покрытосеменных растений, позвоночных живот-
ных.

в процессе обучения биологии необходимо уделить особое 
внимание формированию у школьников умений обосновывать 
сущность биологических процессов и явлений, наследственно-
сти и изменчивости, норм и правил здорового образа жизни, по-
ведения человека в природе, последствий глобальных изменений 
в биосфере; устанавливать единство и эволюцию органического 
мира, взаимосвязь строения и функций клеток, тканей, организ-
ма и окружающей среды; выявлять причинно-следственные связи 
в природе; формулировать мировоззренческие выводы на основе 
знаний биологических теорий, законов, закономерностей.

при организации текущего и тематического контроля знаний 
учащихся следует использовать задания в тестовой форме разного 
типа и уровня сложности, аналогичные заданиям еГЭ.

в учебном процессе уделять больше внимания (в соответ-
ствии с новым стандартом) формированию предметной компе-
тентности (эколого-природоохранной, здоровьесберегающей, ис-
следовательской и др.). 

Эколого-природоохранная компетентность: соблюдение пра-
вил поведения в природе; понимание последствий деятельности 
человека в окружающей среде; рациональное использование при-
родных ресурсов; оценка влияния собственных поступков на жи-
вые организмы и экосистемы; моральная ответственность за со-
хранение биоразнообразия как основы устойчивости биосферы.
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здоровьесберегающая компетентность: соблюдение правил 
личной и общественной гигиены, здорового образа жизни; пони-
мание влияния физического труда и спорта на здоровье человека; 
обоснование отрицательного воздействия вредных привычек на 
организм; оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, 
предупреждение и профилактика инфекционных заболеваний; за-
бота о собственном здоровье и здоровье окружающих.

исследовательская компетентность: умение планировать ис-
следование; умение выявлять отличительные признаки живого, 
устанавливать причинно-следственные связи; умение выполнять 
и защищать исследовательские проекты, моделировать биологи-
ческие процессы; умение решать познавательные биологические 
задачи.

информационная компетентность: умения работать с текстом 
и иллюстрациями учебника, дополнительной и справочной лите-
ратурой; умение находить и анализировать информацию из разных 
источников, в том числе сети интернет; умение использовать необ-
ходимую информацию при изучении биологии.

у школьников необходимо сформировать умения кратко, чет-
ко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при вы-
полнении заданий со свободным развернутым ответом.
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VII. метОдичеСКие РеКОмеНдАции ПО ОРгАНизАции 
ВНеуРОчНОй РАБОты ПО ПРедмету «БиОлОгия»

согласно фГос организация внеурочной деятельности обу-
чающихся является неотъемлемой частью образовательного про-
цесса в школе и позволяет рационально решать задачи воспитания 
и социализации детей.

в связи с этим встает задача выбора модели организации вне-
урочной деятельности по биологии. основными факторами, кото-
рые определяют модель организации внеурочной деятельности, 
являются:

- территориальное расположение образовательного учреж-
дения и его пространственные возможности;

- наполнение пространства школы (оборудование рекреа-
ций, особых «уголков», кабинетов…);

-  уровень внеурочной работы в школе;
- программное обеспечение воспитательной деятельности 

учителей и классных руководителей;
- кадровое обеспечение воспитательного процесса посред-

ством сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования детей;

-  материально-техническое обеспечение воспитательной де-
ятельности.

Школа должна иметь площадь, на которой, кроме учебных ка-
бинетов, можно разместить, например, зимний сад, музей истории 
школы или поселка, музей гигиены, мини-музеи, живые уголки, 
библиотечно-информационный центр, читальные залы, спортив-
ные залы, актовый зал, столовые, рекреационные пространства, а 
также пришкольный участок, используемые при проведении внеу-
рочной деятельности и воспитательной работы.

учитывая имеющиеся условия, определяется модель орга-
низации внеурочной деятельности. например, оптимизационная 
модель – это модель внеурочной деятельности на основе оптими-
зации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, 
предполагающая, что в её реализации принимают участие все 
педагогические работники данного учреждения (учителя, педа-
гоги-организаторы, педагогибиблиотекари, педагоги-психологи, 
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социальные педагоги и классные руководители). Эта модель пред-
усматривает возможность использовать все ресурсы образователь-
ного учреждения: пространство, кадры и методическое сопрово-
ждение, сетевое взаимодействие, интеграцию с дополнительным 
образованием детей на основе преемственности содержания обра-
зования по предмету биология и программами дод.

в рамках выбранной модели определяются формы органи-
зации внеурочной деятельности по биологии: серии классных 
(школьных) тематических вечеров, научное общество учащихся, 
тематические конкурсы, кружки эколого-биологической направ-
ленности, система работы на учебно-опытном участке и др. 

существуют проблемы социализации обучающихся: пробле-
мы во взаимоотношениях обучающихся с природой, пониманием 
своих исторических корней, с книгой, в отношении к деньгам и ма-
териальным ценностям, отношение к своему здоровью как ценно-
сти, понятию красоты. занятия внеурочной деятельности должны 
проходить в отличных от учебной деятельности активных формах 
и способствовать решению указанных проблем. 

педагогический коллектив образовательной организации 
должен стремиться создать такую инфраструктуру полезной заня-
тости обучающихся во второй половине дня, которая способство-
вала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 
дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интере-
сов. для ребенка должно создаваться особое образовательное про-
странство, позволяющее развивать собственные интересы, успеш-
но проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 
эколого-биологические нормы и ценности, развивать не только 
предметные, но и метапредметные и личностные компетенции.

сложным вопросом является проблема оценивания результатов 
внеурочной деятельности. рекомендуется в программах курсов пред-
усматривать оценивание по трем уровням. на первом уровне обуча-
ющиеся приобретают социальные знания, на втором - формируется 
ценностное отношение к социальной реальности, на третьем уровне 
предполагается получение опыта самостоятельного общественного 
действия. как показывает практика работы в школе, эффективнее 
всего выходу на третий уровень способствует использование техно-
логии проектного обучения во внеурочной деятельности.
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