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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей №186-«Перспектива» Приволжского района г. Казани; 

4.  Положение о рабочей программе педагога МБОУ «Лицей №186-«Перспектива» Приволжского района г. Казани;  

5. Учебный план МБОУ «Лицей №186-«Перспектива» Приволжского района г. Казани; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
 

 

 Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Биология» среднего общего образования в 10-11 классах отводится 1 час в неделю, 

всего 70 учебных часов за 10-11класс: 
 

Класс Количество недель Количество часов Количество часов по 

четвертям 

Количество часов по 

полугодиям 

10б 

 (1ч. в неделю) 

34 34ч 1 четверть- 8ч 

2 четверть- 7ч 

3 четверть- 11ч 

4 четверть- 8ч 

1 полугодие – 15часов 

2 полугодие – 19 часов 

11а 

(1ч.в неделю) 

34 34ч 1 четверть- 8ч 

2 четверть- 7ч 

3 четверть- 11ч 

4 четверть- 8ч 

1 полугодие – 15часов 

2 полугодие – 19 часов 

  Итого: 68 ч.   

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» базовый уровень 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе  в части: 

 Личностные результаты: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа 

жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью. 

 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (учебнике, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в среднем общем образовании 10-11 классов является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

 

 

Регулятивные УУД 



 

• Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

• Делать выводы и заключения, структурировать материал, 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных, и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

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

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

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД 

 

• Давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать схематические модели с 

выделением существенных характеристик объекта. 

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

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений 

• Уметь 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, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД 

•Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

•Умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

•Объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 

Предметные понятия освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  



 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах 

(цепи питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах 

на биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный 

и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

 

Межпредметные понятия 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и возникновения жизни, глобальных экологических проблем 

и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности:  

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: 



 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде. 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 



 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ 

 

Содержание учебного предмета «Биология» среднего общего образования базовый уровень 10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

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

формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения 

биологии. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции. Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический 

обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и 

мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 

Организм 



 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). 

Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье человека; по- 9 следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы 

разных групп организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная 

теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

 

11 класс 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Современные представления о происхождении 

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

 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности 

существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Примерный перечень лабораторных 

и практических работ (на выбор учителя) 

 

 1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

 2. Техника микроскопирования. 

 3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

 4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

 5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

 6. Изучение движения цитоплазмы. 



 

 7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках. 

 9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

 10. Выделение ДНК. 

 11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

 12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

 13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

 14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

 15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

 16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства. 

 18. Составление элементарных схем скрещивания. 

 19. Отработка навыков решение генетических задач. 

 20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

 21. Составление и анализ родословных человека. 

 22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 23. Описание фенотипа. 

 24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

 25. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 

 26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

 27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

 28. Методы измерения факторов среды обитания. 

 29. Изучение экологических адаптаций человека. 

 30. Составление пищевых цепей. 

 31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

 32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

 33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование учебного предмета 

Биология 10-11 класс (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№пп Тема раздела Количество часов 

 10 а класс (базовый)  

1 Введение (5 ч) 5 

2 Молекулярный уровень (12 ч) 12 

3 Клеточный уровень (17 ч) 17 

 ИТОГО 34 

 11а класс (базовый)  

1 Организменный уровень (10 ч) 10 

2 Популяционно-видовой уровень (8 ч) 8 

3 Экосистемный уровень (8 ч) 8 

4 Биосферный уровень (8 ч) 8 

 ИТОГО 34 

 ИТОГО ЗА 10-11 КЛАСС 68 



 

Критерии и нормы оценивания по биологии 

 

Важнейшей составной частью ФГОС являются требования к результатам освоения основных образовательных программ (личностным, 

метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 

подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации. Планируемые 

результаты освоения учебных программ приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное   выполнение   обучающимися   заданий   базового   уровня служит единственным 

основанием возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающихся заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и промежуточного контроля; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику 

образовательных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на 

уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних заданий. 

Задания для итоговой оценки должны включать: 

1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном уровне достижения. 



 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса «Биология» выпускниками основной школы и может проводится, как в письменной, так и 

устной форме (в виде письменной итоговой работы, по экзаменационным билетам, в форме защиты индивидуального проекта, ОГЭ, ЕГЭ и т.д.). 

 

Оценивание устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме краткого опроса с места, так и в виде обстоятельной проверки 

знаний и умений у доски. Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, понятны ученику. Для экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами, на которые ученики готовятся ответить у доски. При затруднении ученика с ответом допускается задавать 

учащемуся наводящие вопросы для того, чтобы помочь школьнику сформулировать свои мысли. Отвечающему могут быть заданы дополнительные 

вопросы диагностического характера, которые помогут более объективно выявить состояние его знаний и умений. Возможно рецензирование ответа 

ученика со стороны других учащихся, исправление допущенных ошибок, дополнение ответа. Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, 

указав на ошибки и отметив правильную информацию. Каждый ответ должен быть объективно оценен учителем. Не обязательно ставить отметку за 

каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок (или 

за работу на нескольких уроках). 

Отметка «5»: 

• дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний, с 

правильным использованием биологических терминов, 

• материал изложен в определенной логической последовательности, научным 

языком, 

• в ответе отсутствуют ошибки и неточности, 

• ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

• дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний, 

• материал изложен в определенной последовательности, 

• допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию 



 

учителя. 

Отметка «3»: 

• дан полный ответ, но при этом допущены существенные ошибки неточности 

в использовании научных терминов или ответ неполный, нарушена логика 

ответа. 

• дан неполный ответ, сопровождающийся наводящими вопросами со стороны 

учителя 

Отметка «2»: 

• ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материала, 

• допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

• отсутствие ответа. 

Фронтальная (массовая) контролирующая беседа требует четких кратких формулировок как вопросов, так и ответов учащихся. Поэтому за один 

ответ на вопрос нецелесообразно ставить ученику оценку. При данной форме работы в нее включается практически весь класс или значительная его 

часть.  

Зачет – это способ итогового или тематического контроля, который может проводиться в устной или письменной форме. Как правило, данный 

способ контроля используется в старших классах. При этом учащиеся за определенный промежуток времени могут продемонстрировать 

значительный объем знаний и умений по заданной теме. Например: умение интегрировать информацию, устанавливать взаимосвязи, умение 

применять знания на практике, умение пользоваться научной терминологией, умение излагать материал в определенной логической 

последовательности, делать выводы. О проведении зачета учитель сообщает заранее, предлагает перечень вопросов, чтобы учащиеся могли 

своевременно подготовиться. Сроки проведения зачета должны быть известны завучу школы, чтобы можно было регулировать учебную нагрузку 

учащихся. В случае проведения зачета в письменном виде, педагог готовит для учащихся задания по вариантам или индивидуальные карточки.  

Оценивание письменной работы 



 

Производится по аналогии с устным ответом. Перед работой учитель напоминает учащимся о правильном и аккуратном ее оформлении. Письменные 

работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые работы. Контрольные работы продолжительностью на весь урок программа по 

биологии не предусматривает. По продолжительности текущие проверочные работы в 5-7 классах могут занимать 5-15 минут, в 8-11 классах – до 

20 минут. Итоговые письменные работы в старших классах могут проводиться в течение 30 минут.  

Если письменная работа правильно выполнена учеником от 86 до 100% объема работы, то следует ставить оценку «5»; от 66% до 85% – «4»; от 51 до 

65% – «3»; до 50% (а так же при полном отсутствии правильных ответов или выполнении работы менее чем на 20% ставится оценка) – «2». 

Оценивание выполнения заданий в тестовой форме. При оценивании простого теста из пяти вопросов наиболее целесообразно использование 

следующего шкалирования: • нет ошибок - оценка «5», • одна ошибка - оценка «4», • две ошибки - оценка «3», • три ошибки(или нет правильных 

ответов) - оценка «2». 

Критерии оценивания лабораторных, практических: 

Одна оценка ставится за 

Выбор темы, 

План действий,  

Выбор источников информации (оборудование), 

Оформление работы; 

Вторая оценка ставится за 

Эффективность использования информации: систематизация,  интеграция,  интерпретация(вывод по работе) 

Критерии оценивания проектных работ и стендовых докладов 

Оперативность  действий (реализация проекта)  

Оформление проекта  

Предъявление проекта  

Личное участие значительное среднее малое ученика в работе над проектом



 

 


