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Особенности оценки по учебному предмету «Биология» 

10-11 классы 
 

1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки 
10 класс 

Содержание предмета Планируемые предметные и 

метапредметные результаты 

(на конец обучения в 10 

классе) 

Этапы 

формирован

ия 

(текущая, 

тематическа

я, 

промежуточн

ая оценка) 

Способы 

оценки 

(устно/ 

письменно/ 

практика) 

Биология как наука.    

Биология как наука. Связь 

биологии с общественными, 

техническими и другими 

естественными науками, 

философией, этикой, эстетикой и 

правом. Роль биологии в 

формировании современной 

научной картины мира. Система 

биологических наук.  

Методы познания живой 

природы (наблюдение, 

эксперимент, описание, 

измерение, классификация, 

моделирование, статистическая 

обработка данных). 
 

Сформированность знаний о 

месте и роли биологии в системе 

научного знания естественных 

наук, в формировании 

современной 

естественно-научной картины 

мира и научного мировоззрения;  

о вкладе российских и 

зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии; 

функциональной грамотности 

человека для решения 

жизненных задач; 

 умение раскрывать содержание 

биологических терминов и 

понятий: жизнь, организм;  

умение владеть методами 

научного познания в биологии: 

наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений; 

организация и проведение 

биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы;  

умение выполнять 

лабораторные и практические 

работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение делать выводы 

текущая, 

тематическая 

устно/письме

нно/ практика 



на  основании полученных 

результатов; 

умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию 

биологического содержания, 

включающую псевдонаучные 

знания из различных 

источников (СМИ, 

научно-популярные 

материалы); этические аспекты 

современных исследований в 

биологии, медицине, 

биотехнологии;  

расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений; 

самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

использовать 

биологические знания для 

выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных 

ситуациях; 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении биологической 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

учебной задачи; 

развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную форму 

представления биологической 

информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

 

Живые системы и их    



организация. 

Живые системы 

(биосистемы) как предмет 

изучения биологии. Отличие 

живых систем от неорганической 

природы. 

Свойства биосистем и их 

разнообразие. Уровни 

организации биосистем: 

молекулярный, клеточный, 

тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, 

экосистемный 

(биогеоценотический), 

биосферный. 

 

уровневая организация живых 

систем; 

применять схемно-модельные 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений в изучаемых 

биологических объектах, а 

также противоречий разного 

рода, выявленных в различных 

информационных источниках; 
умение создавать собственные 

письменные и устные 

сообщения, обобщая 

биологическую информацию из 

нескольких источников, 

грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений; 

самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

использовать 

биологические знания для 

выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных 

ситуациях; 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении биологической 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

учебной задачи; 

развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную форму 

представления биологической 

Текущая, 

тематическая 

устно/ 

письменно 



информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

Химический состав и 

строение клетки. 

   

Химический состав клетки. 

Химические элементы: 

макроэлементы, микроэлементы. 

Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и 

минеральных веществ в клетке. 

Поддержание осмотического 

баланса. 

Белки. Состав и строение 

белков. Аминокислоты – 

мономеры белков. Незаменимые 

и заменимые аминокислоты. 

Аминокислотный состав. Уровни 

структуры белковой молекулы 

(первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная 

структура). Химические свойства 

белков. Биологические функции 

белков. 

Ферменты – биологические 

катализаторы. Строение 

фермента: активный центр, 

субстратная специфичность. 

Коферменты. Витамины. 

Отличия ферментов от 

неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды 

(глюкоза, рибоза и 

дезоксирибоза), дисахариды 

(сахароза, лактоза) и 

полисахариды (крахмал, 

гликоген, целлюлоза). 

Биологические функции 

углеводов. 

Липиды: триглицериды, 

фосфолипиды, стероиды. 

Гидрофильно-гидрофобные 

свойства. Биологические 

функции липидов. Сравнение 

углеводов, белков и липидов как 

источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: 

ДНК и РНК. Нуклеотиды – 

мономеры нуклеиновых кислот. 

Строение и функции ДНК. 

Строение и функции РНК. Виды 

РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о 

клетке. Клеточная теория – 

пример взаимодействия идей и 

умение владеть методами 

научного познания в биологии: 

наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, 

организация и проведение 

биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, 

выявление зависимости между 

исследуемыми величинами, 

объяснение полученных 

результатов, использованных 

научных понятий, теорий и 

законов, умение делать выводы 

на основании полученных 

результатов; 

умение выделять 

существенные признаки  

клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и 

многоклеточных организмов; 

умение выполнять 

лабораторные и практические 

работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение создавать 

собственные письменные и 

устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из 

нескольких источников, 

грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений; 

самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

использовать 

биологические знания для 

Текущая, 

тематическая 

устно/ 

письменно/ 

практика 



фактов в научном познании. 

Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная 

живая система. Общие признаки 

клеток: замкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как 

генетический аппарат, система 

синтеза белка. 

Типы клеток: 

эукариотическая и 

прокариотическая. Особенности 

строения прокариотической 

клетки. Клеточная стенка 

бактерий. Строение 

эукариотической клетки. 

Основные отличия растительной, 

животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры 

клеток – клеточная стенка, 

гликокаликс, их функции. 

Плазматическая мембрана, её 

свойства и функции. Цитоплазма 

и её органоиды. 

Одномембранные органоиды 

клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, 

лизосомы. Полуавтономные 

органоиды клетки: митохондрии, 

пластиды. Происхождение 

митохондрий и пластид. Виды 

пластид. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, 

клеточный центр, центриоли, 

реснички, жгутики. Функции 

органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр 

клетки. Строение ядра: ядерная 

оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в 

клетке. 

 

выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных 

ситуациях; 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении биологической 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

учебной задачи; 

развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную форму 

представления биологической 

информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

 

Жизнедеятельность 

клетки. 

   

Обмен веществ, или 

метаболизм. Ассимиляция 

(пластический обмен) и 

диссимиляция (энергетический 

обмен) – две стороны единого 

процесса метаболизма. Роль 

законов сохранения веществ и 

энергии в понимании 

метаболизма.  

Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. 

Роль ферментов в обмене 

умение раскрывать 

содержание биологических 

терминов и понятий: жизнь, 

метаболизм (обмен веществ и 

превращение энергии; 

умение владеть методами 

научного познания в биологии: 

наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, 

организация и проведение 

биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, 

текущая, 

тематическая, 

промежуточн

ая. 

Устно/ 

письменно/ 

практика 



веществ и превращении энергии 

в клетке. 

Фотосинтез. Световая и 

темновая фазы фотосинтеза. 

Реакции фотосинтеза. 

Эффективность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза для жизни 

на Земле. Влияние условий среды 

на фотосинтез и способы 

повышения его продуктивности у 

культурных растений. 

Хемосинтез. 

Хемосинтезирующие бактерии. 

Значение хемосинтеза для жизни 

на Земле. 

Энергетический обмен в 

клетке. Расщепление веществ, 

выделение и аккумулирование 

энергии в клетке. Этапы 

энергетического обмена. 

Гликолиз. Брожение и его виды. 

Кислородное окисление, или 

клеточное дыхание. 

Окислительное 

фосфорилирование. 

Эффективность энергетического 

обмена. 

Реакции матричного 

синтеза. Генетическая 

информация и ДНК. Реализация 

генетической информации в 

клетке. Генетический код и его 

свойства. Транскрипция – 

матричный синтез РНК. 

Трансляция – биосинтез белка. 

Этапы трансляции. Кодирование 

аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни 

– вирусы. История открытия 

вирусов (Д. И. Ивановский). 

Особенности строения и 

жизненного цикла вирусов. 

Бактериофаги. Болезни растений, 

животных и человека, 

вызываемые вирусами. Вирус 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 

Обратная транскрипция, 

ревертаза и интеграза. 

Профилактика распространения 

вирусных заболеваний. 

 

выявление зависимости между 

исследуемыми величинами, 

объяснение полученных 

результатов, использованных 

научных понятий, теорий и 

законов, умение делать выводы 

на основании полученных 

результатов; 

умение выделять 

существенные признаки 

вирусов, особенности 

процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, 

фотосинтеза, пластического и 

энергетического обмена, 

хемосинтеза; 

умение применять 

полученные знания для 

объяснения биологических 

процессов и явлений, для 

принятия практических 

решений в повседневной жизни 

с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, 

соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей 

природной среде, понимание 

необходимости использования 

достижений современной 

биологии и биотехнологий для 

рационального 

природопользования; 

расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений; 

самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

использовать 

биологические знания для 

выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных 

ситуациях; 

понимать и использовать 



преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении биологической 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

учебной задачи; 

развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную форму 

представления биологической 

информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов. 

   

Клеточный цикл, или 

жизненный цикл клетки. 

Интерфаза и митоз. Процессы, 

протекающие в интерфазе. 

Репликация – реакция 

матричного синтеза ДНК. 

Строение хромосом. 

Хромосомный набор – кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный 

хромосомные наборы. 

Хроматиды. Цитологические 

основы размножения и 

индивидуального развития 

организмов. 

Деление клетки – митоз. 

Стадии митоза. Процессы, 

происходящие на разных стадиях 

митоза. Биологический смысл 

митоза. 

Программируемая гибель 

клетки – апоптоз. 

Формы размножения 

организмов: бесполое и половое. 

Виды бесполого размножения: 

деление надвое, почкование 

одно- и многоклеточных, 

спорообразование, вегетативное 

размножение. Искусственное 

клонирование организмов, его 

значение для селекции. 

Половое размножение, его 

отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. 

Процессы, происходящие на 

умение раскрывать 

содержание биологических 

терминов и понятий: жизнь, 

клетка, организм, 

самовоспроизведение 

(репродукция), 

наследственность, 

изменчивость, рост и развитие; 

умение выделять 

особенности процессов: митоза, 

мейоза, оплодотворения, 

размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенез); 

умение выполнять 

лабораторные и практические 

работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений; 

самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

текущая, 

тематическая 

Устно/ 

письменно/ 

практика 



стадиях мейоза. Поведение 

хромосом в мейозе. 

Кроссинговер. Биологический 

смысл и значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс 

образования половых клеток у 

животных. Половые железы: 

семенники и яичники. 

Образование и развитие половых 

клеток – гамет (сперматозоид, 

яйцеклетка) – сперматогенез и 

овогенез. Особенности строения 

яйцеклеток и сперматозоидов. 

Оплодотворение. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие 

(онтогенез). Эмбриональное 

развитие (эмбриогенез). Этапы 

эмбрионального развития у 

позвоночных животных: 

дробление, гаструляция, 

органогенез. Постэмбриональное 

развитие. Типы 

постэмбрионального развития: 

прямое, непрямое (личиночное). 

Влияние среды на развитие 

организмов, факторы, способные 

вызывать врождённые уродства. 

Рост и развитие растений. 

Онтогенез цветкового растения: 

строение семени, стадии 

развития. 

 

использовать 

биологические знания для 

выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных 

ситуациях; 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении биологической 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

учебной задачи; 

развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную форму 

представления биологической 

информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

 

 

Наследственность и 

изменчивость организмов. 

   

Предмет и задачи генетики. 

История развития генетики. Роль 

цитологии и эмбриологии в 

становлении генетики. Вклад 

российских и зарубежных 

учёных в развитие генетики. 

Методы генетики 

(гибридологический, 

цитогенетический, 

молекулярно-генетический). 

Основные генетические понятия. 

Генетическая символика, 

используемая в схемах 

скрещиваний. 

Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. 

Закон единообразия гибридов 

первого поколения. Правило 

доминирования. Закон 

умение излагать 

биологические теории 

(клеточная, хромосомная, 

мутационная, центральная 

догма молекулярной биологии), 

законы (Г. Менделя, Т. Моргана, 

Н. И. Вавилова) и учения (о 

центрах многообразия и 

происхождения культурных 

растений Н. И. Вавилова), 

определять границы их 

применимости к живым 

системам; 

умение применять 

полученные знания для 

объяснения биологических 

процессов и явлений, для 

принятия практических 

решений в повседневной жизни 

с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и 

текущая, 

тематический 

Устно/ 

письменно 



расщепления признаков. 

Гипотеза чистоты гамет. Полное 

и неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков. 

Цитогенетические основы 

дигибридного скрещивания. 

Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего 

скрещивания для определения 

генотипа особи. 

Сцепленное наследование 

признаков. Работа Т. Моргана по 

сцепленному наследованию 

генов. Нарушение сцепления 

генов в результате 

кроссинговера. 

Хромосомная теория 

наследственности. Генетические 

карты. 

Генетика пола. 

Хромосомное определение пола. 

Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметные и гетерогаметные 

организмы. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды 

изменчивости: ненаследственная 

и наследственная. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. 

Характеристика 

модификационной 

изменчивости. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции признака. 

Количественные и качественные 

признаки и их норма реакции. 

Свойства модификационной 

изменчивости. 

Наследственная, или 

генотипическая, изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. 

Мейоз и половой процесс – 

основа комбинативной 

изменчивости. Мутационная 

изменчивость. Классификация 

мутаций: генные, хромосомные, 

геномные. Частота и причины 

мутаций. Мутагенные факторы. 

Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н. 

И. Вавилова. 

Внеядерная 

наследственность и 

здоровья окружающих людей, 

соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей 

природной среде, понимание 

необходимости использования 

достижений современной 

биологии и биотехнологий для 

рационального 

природопользования; 

умение решать 

элементарные генетические 

задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное 

наследование, составлять схемы 

моногибридного скрещивания 

для предсказания наследования 

признаков у организмов; 

расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений; 

самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

использовать 

биологические знания для 

выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных 

ситуациях; 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении биологической 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

учебной задачи; 

развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную форму 

представления биологической 

информации (схемы, графики, 



изменчивость. 

Генетика человека. 

Кариотип человека. Основные 

методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, 

биохимический, 

молекулярно-генетический. 

Современное определение 

генотипа: полногеномное 

секвенирование, 

генотипирование, в том числе с 

помощью ПЦР-анализа. 

Наследственные заболевания 

человека: генные болезни, 

болезни с наследственной 

предрасположенностью, 

хромосомные болезни. 

Соматические и генеративные 

мутации. Стволовые клетки. 

Принципы здорового образа 

жизни, диагностики, 

профилактики и лечения 

генетических болезней. 

Медико-генетическое 

консультирование. Значение 

медицинской генетики в 

предотвращении и лечении 

генетических заболеваний 

человека. 

 

диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

 

Селекция организмов. 

Основы биотехнологии. 

   

Селекция как наука и 

процесс. Зарождение селекции и 

доместикация. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах 

происхождения и многообразия 

культурных растений. Центры 

происхождения домашних 

животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы 

селекции. Массовый и 

индивидуальный отборы в 

селекции растений и животных. 

Оценка экстерьера. 

Близкородственное скрещивание 

– инбридинг. Чистая линия. 

Скрещивание чистых линий. 

Гетерозис, или гибридная сила. 

Неродственное скрещивание – 

аутбридинг. Отдалённая 

гибридизация и её успехи. 

Искусственный мутагенез и 

получение полиплоидов. 

умение применять 

полученные знания для 

объяснения биологических 

процессов и явлений, для 

принятия практических 

решений в повседневной жизни 

с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, 

соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей 

природной среде, понимание 

необходимости использования 

достижений современной 

биологии и биотехнологий для 

рационального 

природопользования; 

умение излагать законы  

и учения (о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений Н. И. 

Вавилова), определять границы 

текущая, 

тематическая 

Устно/ 

письменно 



Достижения селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль 

производства. Генная 

инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной ДНК и 

трансгенных организмов. 

Клеточная инженерия. 

Клеточные культуры. 

Микроклональное размножение 

растений. Клонирование 

высокопродуктивных 

сельскохозяйственных 

организмов. Экологические и 

этические проблемы. ГМО – 

генетически модифицированные 

организмы. 

 

их применимости к живым 

системам; 

умение критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию биологического 

содержания, включающую 

псевдонаучные знания из 

различных источников 

(средства массовой 

информации, 

научно-популярные 

материалы), этические аспекты 

современных исследований в 

биологии, медицине, 

биотехнологии; 

расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений; 

самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

использовать 

биологические знания для 

выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных 

ситуациях; 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении биологической 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

учебной задачи; 

развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную форму 

представления биологической 

информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 



 

 

11класс 

Содержание предмета Планируемые предметные и 

метапредметные результаты 

(на конец обучения в 6 классе) 

Этапы 

формирован

ия 

(текущая, 

тематическа

я, 

промежуточн

ая оценка)) 

Способы 

оценки 

(устно/ 

письменно/ 

практика) 

Эволюционная биология.    

Предпосылки 

возникновения эволюционной 

теории. Эволюционная теория и 

её место в биологии. Влияние 

эволюционной теории на 

развитие биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. 

Палеонтологические: 

последовательность появления 

видов в палеонтологической 

летописи, переходные формы. 

Биогеографические: сходство и 

различие фаун и флор материков 

и островов. 

Эмбриологические: 

сходства и различия эмбрионов 

разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: 

гомологичные, аналогичные, 

рудиментарные органы, 

атавизмы. 

Молекулярно-биохимические: 

сходство механизмов 

наследственности и основных 

метаболических путей у всех 

организмов. 

Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Предпосылки 

возникновения дарвинизма. 

Движущие силы эволюции видов 

по Дарвину (избыточное 

размножение при 

ограниченности ресурсов, 

неопределённая изменчивость, 

борьба за существование, 

естественный отбор). 

Синтетическая теория 

эволюции (СТЭ) и её основные 

положения. 

Микроэволюция. 

Популяция как единица вида и 

эволюции. 

Движущие силы (факторы) 

сформированность знаний 

о месте и роли биологии в 

системе научного знания 

естественных наук, в 

формировании современной 

естественно-научной картины 

мира и научного мировоззрения, 

о вкладе российских и 

зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии, 

функциональной грамотности 

человека для решения 

жизненных задач; 

умение раскрывать 

содержание биологических 

терминов и понятий: эволюция, 

движущие силы (факторы) 

эволюции, приспособленность 

организмов; 

умение излагать 

биологические теории 

(эволюционная теория Ч. 

Дарвина, синтетическая теория 

эволюции), законы и 

закономерности (зародышевого 

сходства К. М. Бэра, 

чередования главных 

направлений и путей эволюции 

А. Н. Северцова, учения о 

биосфере В. И. Вернадского), 

определять границы их 

применимости к живым 

системам; 

умение выделять 

существенные признаки 

строения биологических 

объектов: видов, популяций, 

особенности процессов: 

наследственной изменчивости, 

естественного отбора, 

видообразования, 

приспособленности организмов, 

действия экологических 

текущая, 

тематическая 

Устно/ 

Письменно/ 

практика 



эволюции видов в природе. 

Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. 

Популяционные волны и дрейф 

генов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – 

направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного 

отбора. 

Приспособленность 

организмов как результат 

эволюции. Примеры 

приспособлений у организмов. 

Ароморфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. 

Критерии вида. Основные формы 

видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы 

эволюции: филетическая, 

дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость 

эволюции. 

Происхождение от 

неспециализированных предков. 

Прогрессирующая 

специализация. Адаптивная 

радиация. 

 

факторов на организмы, 

переноса веществ и потока 

энергии в экосистемах, 

антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и 

биогеохимических циклов в 

биосфере; 

умение выполнять 

лабораторные и практические 

работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию биологического 

содержания, включающую 

псевдонаучные знания из 

различных источников 

(средства массовой 

информации, 

научно-популярные 

материалы), рассматривать 

глобальные экологические 

проблемы современности, 

формировать по отношению к 

ним собственную позицию; 

умение создавать 

собственные письменные и 

устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из 

нескольких источников, 

грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений; 

самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

использовать 

биологические знания для 

выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных 

ситуациях; 



понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении биологической 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

учебной задачи; 

развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную форму 

представления биологической 

информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

Возникновение и 

развитие жизни на Земле. 

   

Донаучные представления 

о зарождении жизни. Научные 

гипотезы возникновения жизни 

на Земле: абиогенез и 

панспермия. Химическая 

эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из 

неорганических. 

Экспериментальное 

подтверждение химической 

эволюции. Начальные этапы 

биологической эволюции. 

Гипотеза РНК-мира. 

Формирование мембранных 

структур и возникновение 

протоклетки. Первые клетки и их 

эволюция. Формирование 

основных групп живых 

организмов. 

Развитие жизни на Земле 

по эрам и периодам. Катархей. 

Архейская и протерозойская эры. 

Палеозойская эра и её периоды: 

кембрийский, ордовикский, 

силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и её 

периоды: триасовый, юрский, 

меловой. 

Кайнозойская эра и её 

периоды: палеогеновый, 

неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и 

геологических процессов. 

умение излагать 

биологические теории 

(эволюционная теория Ч. 

Дарвина, синтетическая теория 

эволюции), законы и 

закономерности (зародышевого 

сходства К. М. Бэра, 

чередования главных 

направлений и путей эволюции 

А. Н. Северцова, учения о 

биосфере В. И. Вернадского), 

определять границы их 

применимости к живым 

системам; 

умение владеть методами 

научного познания в биологии: 

наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, 

организация и проведение 

биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, 

выявление зависимости между 

исследуемыми величинами, 

объяснение полученных 

результатов, использованных 

научных понятий, теорий и 

законов, умение делать выводы 

на основании полученных 

результатов; 

расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений; 

самостоятельно 

составлять план решения 

текущая, 

тематическая 

Устно/ 

письменно/ 

практика 



Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. 

Ароморфозы у растений и 

животных. Появление, расцвет и 

вымирание групп живых 

организмов. 

Система органического 

мира как отражение эволюции. 

Основные систематические 

группы организмов. 

Эволюция человека. 

Антропология как наука. 

Развитие представлений о 

происхождении человека. 

Методы изучения антропогенеза. 

Сходства и различия человека и 

животных. Систематическое 

положение человека. 

Движущие силы (факторы) 

антропогенеза. Наследственная 

изменчивость и естественный 

отбор. Общественный образ 

жизни, изготовление орудий 

труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви 

эволюции человека: 

австралопитеки, Человек 

умелый, Человек прямоходящий, 

Человек неандертальский, 

Человек разумный. Находки 

ископаемых остатков, время 

существования, область 

распространения, объём 

головного мозга, образ жизни, 

орудия. 

Человеческие расы. 

Основные большие расы: 

европеоидная (евразийская), 

негро-австралоидная 

(экваториальная), монголоидная 

(азиатско-американская). Черты 

приспособленности 

представителей человеческих рас 

к условиям существования. 

Единство человеческих рас. 

Критика расизма. 

 

проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

использовать 

биологические знания для 

выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных 

ситуациях; 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении биологической 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

учебной задачи; 

развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную форму 

представления биологической 

информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

 

Организмы и 

окружающая среда. 

   

Экология как наука. Задачи 

и разделы экологии. Методы 

экологических исследований. 

Экологическое мировоззрение 

современного человека. 

Среды обитания 

умение раскрывать 

содержание биологических 

терминов и понятий: 

экологические факторы, 

экосистема, биогеоценоз, 

биосфера; 

текущая, 

тематическая 

Устно/ 

письменно 



организмов: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. 

Экологические факторы. 

Классификация экологических 

факторов: абиотические, 

биотические и антропогенные. 

Действие экологических 

факторов на организмы. 

Абиотические факторы: 

свет, температура, влажность. 

Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к 

действию абиотических 

факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. 

Виды биотических 

взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его 

формы. Паразитизм, кооперация, 

мутуализм, комменсализм 

(квартиранство, 

нахлебничество). Аменсализм, 

нейтрализм. Значение 

биотических взаимодействий для 

существования организмов в 

природных сообществах. 

Экологические 

характеристики популяции. 

Основные показатели 

популяции: численность, 

плотность, рождаемость, 

смертность, прирост, миграция. 

Динамика численности 

популяции и её регуляция. 

 

умение выделять 

существенные признаки 

строения биологических 

объектов: видов, популяций, 

особенности процессов: 

наследственной изменчивости, 

естественного отбора, 

видообразования, 

приспособленности организмов, 

действия экологических 

факторов на организмы, 

переноса веществ и потока 

энергии в экосистемах, 

антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и 

биогеохимических циклов в 

биосфере; 

умение критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию биологического 

содержания, включающую 

псевдонаучные знания из 

различных источников 

(средства массовой 

информации, 

научно-популярные 

материалы), рассматривать 

глобальные экологические 

проблемы современности, 

формировать по отношению к 

ним собственную позицию; 

расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений; 

самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

использовать 

биологические знания для 

выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных 

ситуациях; 

понимать и использовать 

преимущества командной и 



индивидуальной работы при 

решении биологической 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

учебной задачи; 

развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную форму 

представления биологической 

информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

Сообщества и 

экологические системы. 

   

Сообщество организмов – 

биоценоз. Структуры биоценоза: 

видовая, пространственная, 

трофическая (пищевая). 

Виды-доминанты. Связи в 

биоценозе. 

Экологические системы 

(экосистемы). Понятие об 

экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты 

экосистемы: продуценты, 

консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. 

Трофические (пищевые) уровни 

экосистемы. Пищевые цепи и 

сети. Основные показатели 

экосистемы: биомасса, 

продукция. Экологические 

пирамиды: продукции, 

численности, биомассы. 

Свойства экосистем: 

устойчивость, саморегуляция, 

развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. 

Экосистемы озёр и рек. 

Экосистема хвойного или 

широколиственного леса. 

Антропогенные 

экосистемы. Агроэкосистемы. 

Урбоэкосистемы. Биологическое 

и хозяйственное значение 

агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как 

фактор устойчивости экосистем. 

Сохранение биологического 

умение решать 

элементарные биологические 

задачи, составлять схемы 

переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

умение выделять 

существенные признаки 

строения биологических 

объектов: видов, популяций, 

продуцентов, консументов, 

редуцентов, биогеоценозов и 

экосистем, особенности 

процессов: наследственной 

изменчивости, естественного 

отбора, видообразования, 

приспособленности организмов, 

действия экологических 

факторов на организмы, 

переноса веществ и потока 

энергии в экосистемах, 

антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и 

биогеохимических циклов в 

биосфере; 

расширять рамки 

учебного предмета на основе 

личных предпочтений; 

самостоятельно 

составлять план решения 

проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

самостоятельно 

осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять 

текущая, 

тематическая, 

промежуточн

ая. 

Устно/ 

письменно 



разнообразия на Земле. 

Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Границы, состав и 

структура биосферы. Живое 

вещество и его функции. 

Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. 

Динамическое равновесие и 

обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы 

элементов (углерода, азота). 

Зональность биосферы. 

Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере 

Земли. Антропогенные 

изменения в биосфере. 

Глобальные экологические 

проблемы. 

Сосуществование природы 

и человечества. Сохранение 

биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа 

рационального управления 

природными ресурсами и их 

использование. Достижения 

биологии и охрана природы. 

проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

использовать 

биологические знания для 

выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных 

ситуациях; 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении биологической 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

учебной задачи; 

развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную форму 

представления биологической 

информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

Контроль за уровнем достижений учащихся по биологии проводится в форме 

устного опроса и письменных работ: контрольные, практические, лабораторные, 

диагностические работы; письменные отчеты о наблюдениях; решение 

познавательных и практических задач; письменные ответы на вопросы теста; 

биологические диктанты, ответ путем письменного заполнения дидактических 

карточек, работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ 

на вопрос), сообщение по теме, проекты. 

Основными видами классных и домашних письменных работ являются 

обучающие работы. 

Текущие работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с 

учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся каждого класса. Для проведения текущего контроля учитель может 

отводить весь урок или только часть его. 

Текущие контрольные работы проводятся с целью определения усвоения 

учащимися содержания каких-либо тем / раздела по окончанию изучения.      

Самостоятельные работы или тестирование рассчитаны на часть урока. 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также 

оценивание по какой–либо целостной части учебного материала. Текущие отметки 

могут быть поставлены за разные виды работ. 

Четвертные отметки выставляются с учетом устных и письменных работ. 
 



 Критерии оценивания устного ответа  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;  

 самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи;  

 умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий.  

 при ответе не повторяет дословно текст учебника; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

 самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;  

 применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне;  

 допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, схемами, графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях 

из наблюдений. Материал излагает в определённой логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Отметка "3" ставится, если ученик: 

 Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  



 Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки 

при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; 

даёт нечёткие определения понятий.  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 

 Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

 При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценивания контрольных, диагностических работ по биологии. 

Работы оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству 

баллов, выставляемому за работу. 

«5» «4» «3» «2» 

Высокий уровень Выше среднего Средний уровень Низкий уровень 

80%-100% 63% - 79% 35% - 62% Менее 35% 

 

Критерии и нормы оценки за практические и лабораторные работы.  

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

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

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

г) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

д) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:  

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

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

Отметка «3»  



а) работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы;  

б) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя;  

в)или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

г) или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

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

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

д)или допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится в том случае, если:  

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы,  

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, не 

соблюдались правила техники безопасности;  

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

 В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

Критерии оценки за наблюдением объектов.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  
а) правильно проводит наблюдение по заданию учителя;  

б) выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.  

В) грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  
а) правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

б) допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков 

у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.  

в) небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

а) допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя.  

б) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них.  

в) допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  
а) допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя.  



б) неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.  

в) допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов.  

Оценка тестовых работ 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая 

шкала:  

Отметка «5»:выполнено 80-100%  

Отметка «4»: выполнено 60-79%  

Отметка «3»: выполнено 40-59%  

Отметка «2»: выполнено менее 40% 
Оценка умений решать задачи  

Оценка «5»:  

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена.  

Отметка «4»:  

в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача 

решена.  

Отметка «3»:  

в оформлении есть неточности, допущена существенная ошибка в расчетах.  

Отметка  «2»:  

имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и решении. 

Критерии оценивания работы с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, 

письменный ответ на вопрос). 

Отметка «5» 
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично. 

Отметка «4» 
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» 
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно. 

Отметка «2» 
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания биологических диктантов. 
Отметка «5» - ошибки отсутствуют  

Отметка «4» - 1-2 ошибки  

Отметка «3» - 3-5 ошибок  

Отметка «2» - 6 и более ошибок  

Критерии оценивания заполнения дидактических карточек 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  



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

ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии оценивания сообщения учащихся. 
Отметкой «5» оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Отметкой «4» оценивается сообщение, удовлетворяющее  тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической 

речью. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Критерии оценивания проектных работ. 

Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 



4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или 

в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 

 

2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

 

Промежуточная аттестация обучающихся – это вид внутреннего 

контроля качества образования, проводимого с целью определения степени 

освоения учащимися содержания учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), дисциплин (модулей) образовательной 

программы за год, в результате проведения которого фиксируется освоение 

учащимися определенной части образовательной программы класса и 

принимается административное решение о возможности получения образования 

на следующем этапе обучения. 

Система отметок при промежуточной аттестации пятибалльная: «5» (отлично), 

«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 
В системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования с ОВЗ предусмотрено создание 

специальных условий проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными 

потребностями. 

Промежуточная аттестация учащихся по учебному предмету «Биология» 

может проводиться в следующих формах:  

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, письменные ответы на 
вопросы теста; комплексная работа на основе текста, письменные ответы на 
вопросы теста. 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, в том 
числе в форме ответа на билет, беседы, собеседования, диспута; защиты 
проекта и защиты реферата или творческой работы, сообщения; зачет. 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 
 диагностики образовательных достижений учащихся (промежуточной, 

итоговой);  
 учет текущих образовательных результатов.   

Одной из форм промежуточной аттестации по учебному предмету «Биология» 

может быть ВПР (Всероссийская проверочная работа): ВПР в таком случае проводятся 

в качестве итоговых контрольных работ и в   обязательном порядке вносятся в график 

проведения оценочных процедур текущего учебного года.  

Контрольные работы в формате ВПР оцениваются согласно критериям ВПР, 

размещённым на сайте ФИСОКО в текущем учебном году. 



В качестве результатов промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Биология» могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по учебному 

предмету «Биологии» по уважительной причине, подтвержденной документально, 

могут: 

 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей; 

 быть переведены в следующий класс условно, с последующей пересдачей 
академических задолженностей. 

От промежуточной аттестации по учебному предмету «Биология» решением 

педагогического совета, на основании медицинских документов и заявлений 

родителей (законных представителей), могут быть освобождены следующие 

категории обучающихся: 

 обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в специализированных 

лечебных учреждениях (санаториях и профилакториях); 

 дети-инвалиды; 

 обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме индивидуального 

обучения на дому, при условии, что по всем предметам учебного плана они 

имеют текущие положительные отметки; 

 победители и призеры регионального, всероссийского этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в том случае, если соответствующий предмет выбран 

для промежуточной аттестации. 

3. График контрольных мероприятий 

 
Дата Класс Контрольная работа 

12.12.23 10 Контрольная работа «Клетка – наименьшая структура 

организма» 

14.12.23 6 Контрольная работа «Развитие жизни на Земле» 
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