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8. Планируемые результаты изучения биологии. 

9. Приложения: 1. КИМы 

                                2. Критерии оценивания 

 

Программа  по биологии для 5 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

       Рабочая программа предмета «Биология» для основного общего образования разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г, № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».                                                                                                                                                                                                      

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. ФГОС. 

4. Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы.-М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

5. Рабочей программы ФГОС по биологии. 5-9 классы / И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова.— М.: Вентана-Граф, 2012. 

6. Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10».  

7. Положение о рабочей программе педагога, осуществляющего функции введения ФГОС ООО  МБОУ «Порымская  ООШ им. 

Щербакова Г.И.» 

8. Учебный план МБОУ «Порымская ООШ им. Г.И. Щербакова» 

9. Годовой календарный график МБОУ «Порымская ООШ им. Г.И. Щербакова» 

10.  Основная образовательная программа основного общего образования     МБОУ «Порымская ООШ им. Г.И. Щербакова» 

 

 

 



1. Пояснительная записка      

 Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания 

общего образования. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся.      Цели  биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам  освоения содержания предметных программ. 

   Глобальные цели  биологического образования являются общими для основной и старшей школы  и определяются социальными 

требованиями, в том  числе  изменением социальной ситуации развития —  ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития 

современных  подростков). Наиболее продуктивными, с точки  зрения решения задач  развития подростка, является социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

   Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как  компонента системы 

образования в целом,  поэтому  они  являются наиболее общими и социально значимыми. 

   С учётом  вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир  культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение обучающихся в ту или 

иную группу или общность — носителя её норм,  ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром  живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

    Помимо этого,  биологическое  образование  призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание  наивысшей ценностью жизнь   и  здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

•развитие  познавательных  мотивов,  направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности,  связанных с  

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры,  осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры  

как  способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Цели изучения предмета 

Экосистемный и структурно-функциональный подход при изучении живой природы направлен на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их взаимосвязи; 

• овладениеначальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы; 

• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных  и творческих способностей в процессе решения познавательных задач; 



• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, формирование навыков природосообразного 

поведения в окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в 

окружающей среде 

Задачи учебного предмета 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при изучении основ естественно - 

научных знаний в начальной школе; 

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с выполнением 

учебного исследования; 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

   Курс биологии на уровне  основного общего  образования  направлен на  формирование у школьников представлений  об  

отличительных особенностях живой природы, о  её многообразии и эволюции, человеке как  биосоциальном существе.  Отбор содержания 

проведён с учётом  культурологического подхода, в соответствии с которым обучающиеся  должны освоить содержание, значимое для  

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды  и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

    Биология как учебная  дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

•формирование  системы биологических  знаний  как компонента целостности научной карты мира; 

•овладение научным  подходом к решению различных задач; 

•овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением  сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений  безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения  точных измерений и 

адекватной оценки полученных  результатов, представления научно  обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных  задач. 

  Программа по биологии включает в себя следующие  содержательные линии: 

—  многообразие и эволюция органического мира; 

—  биологическая природа и социальная сущность  человека; 

—  структурно-уровневая организация живой природы; 

—  ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность  биологических знаний. 

 
3. Место курса биологии в базисном учебном плане 



 Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 278, из них 35 (1ч в 

неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, 35 (1 ч в неделю) в 7классе,   68 часов в 8 и  9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на уровне  основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

Срок реализации 1 учебный год. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

5 класс 

Личностные:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 
науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле 

. Приоритетные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный год: 

 

1. Общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил обучающихся. 

Стимулировать у обучающихся интерес к исследовательской деятельности, учить использовать проектный метод в социально-

значимой деятельности. 

2. Гражданско-патриотическое  (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  Формирование у воспитанников 

такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человек. Воспитание экологической грамотности и 

социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях школьников; Изучение обучающимися природы и истории родного 

края. Проведение природоохранных акций. Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся 

3. Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) 



Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  Воспитание доброты, чуткости, 

сострадания, заботы и милосердия к окружающим людям. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. Включение 

родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

4. Здоровьесберегающее  (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

           Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к                      личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать 

само- и взаимопомощь Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

5. Социальное (самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда.  Формирование  общественных 

мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу.  Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению 

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

 Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному 
поведению. Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. Организация 

мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и подростков. Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся  

«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и деятельность объединений дополнительного образования. Организация 

консультаций специалистов (социального педагога, педагога-психолога, медицинских работников - по согласованию) для родителей и 

детей «группы риска». 



Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 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: 

 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.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 
(таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

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

другом и т.д.). 

Предметные:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 
биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 



 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

5. Содержание курса биологии в  5 классе 

5 класс (35 часов) 

Биология — наука о живом мире (9 ч) 

Признаки живых организмов. Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы.                                                            

Лабораторная работа № 1:  Изучение устройства увеличительных приборов 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Живые клетки. 

  Лабораторная работа № 2:  Знакомство с клетками растений      

Особенности химического состава живых организмов. Свойства живых организмов.                                                                                                                                                                                                              

Многообразие живых организмов (12 ч)  
Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии – возбудители заболеваний.                                                                                  

Растения. Многообразие растений. Значение растений в природе и жизни человека. Методы изучения живых организмов.                                    

Лабораторная работа № 3 Знакомство с внешним строением растений 

 Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека.                                                              

Лабораторная работа № 4  Наблюдение за передвижением животных.                                                                                                                                   

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

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие организмов. 

Жизнь организмов на планете Земля (8ч) 

Взаимосвязи живых организмов и окружающей среды. Экологические факторы, их влияние на организм. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Природные сообщества. Природные зоны России. Жизнь на разных материках. Жизнь в морях и океанах. 

Человек на планете Земля ( 6ч)  
Место человека в системе органического мира. Роль человека в биосфере. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 



Распределение учебной нагрузки и изменения, внесенные в программу     

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
5 класс 

№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

    

 Тема 1. Биология – наука о живом мире – 9 часов.   

1  

Биология как наука. 

Роль биологии в 

Урок 

изучения 

нового 

Наука о живой природе 

Человек и природа. 

Живые организмы — 

Выявлять взаимосвязь человека и 

других живых организмов, 

оценивать её значение. Приводить 

Л. формирование 

интеллектуальных умений: 

анализировать иллюстрации 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

№ раздела Наименование раздела Кол-вл часов  

РП 

Кол-во часов  

АП 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии 

1 Биология - наука о живой 

природе. 

9 8 1 2  

2  Многообразие 

живых организмов 

12 11 1 2  

3 Жизнь организмов на 

планете Земля. 

8 8 1   

4 Человек на планете Земля. 

 

6 6 1    

 Резервное время  2    

Всего  35 35 4 4  



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

практической 

деятельности людей. 

материала важная часть природы. 

Зависимость жизни 

первобытных людей от 

природы. Охота и 

собирательство. Начало 

земледелия и 

скотоводства. 

Культурные растения и 

домашние животные. 

Наука о живой природе 

примеры знакомых культурных 

растений и домашних животных. 

Характеризовать особенности и 

значение науки биологии.  

Анализировать задачи, стоящие 

перед учёными-биологами. 

учебника, строить 

рассуждения о происхождении 

домашних растений и 

животных, делать выводы о 

роли этих организмов в жизни 

человека. 

М. формирование умения 

видеть проблему 

(происхождение культурных 

растений и животных), строить 

рассуждения, использовать 

речевые средства для 

отстаивания своей точки 

зрения, умение работать с 

понятиями. 

П. знание определений наук, 

изучающих живое, задач, 

стоящих перед учёными-

биологами; анализ и оценка 

последствий деятельности 

человека в природе. 

2 Свойства живого. Комбинир

ованный 

 

Отличие живых тел от тел 

неживой природы. 

Признаки 

живого: обмен веществ, 

питание, 

дыхание, рост, развитие, 

размножение, 

раздражимость. 

Организм — единица 

живой 

природы. Органы 

организма, их 

функции. 

Согласованность работы 

органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность 

организма как 

единого целого 

Характеризовать свойства живых 

организмов. 

Сравнивать проявление свойств 

живого и неживого. 

Анализировать стадии развития 

растительных и животных 

организмов, используя рисунок 

учебника. 

Характеризовать органы живого 

организма и их функции, используя 

рисунок учебника. 

Л. формирование 

интеллектуальных умений: 

анализировать иллюстрации 

учебника, строить 

рассуждения о происхождении 

домашних растений и 

животных, делать выводы о 

роли этих организмов в жизни 

человека. 

М. формирование умения 

видеть проблему 

(происхождение культурных 

растений и животных), строить 

рассуждения, использовать 

речевые средства для 

отстаивания своей точки 

зрения, умение работать с 

понятиями. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

П. знание определений наук, 

изучающих живое, задач, 

стоящих перед учёными-

биологами; анализ и оценка 

последствий деятельности 

человека в природе. 

3 Методы изучения 

живых организмов 

 Использование 

биологических 

методов для изучения 

любого 

живого объекта. Общие 

методы изучения 

природы: наблюдение, 

описание, измерение, 

эксперимент. 

Использование 

сравнения и 

моделирования в 

лабораторных условиях 

Приводить примеры 

одноклеточных и многоклеточных 

растений. 

 

Характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки. 

Л. Приобретение знаний 

основных правил отношения к 

живой природе при знакомстве 

с методами её  изучения. 

М. умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

одноклассниками и учителем; 

умение сравнивать, 

анализировать , выявлять 

целесообразность 

использования тех или иных 

методов исследования.  

П. овладение основами знаний 

о методах исследования 

биологических наук; 

дальнейшее формирование 

знаний основных правил 

поведения в природе в ходе 

исследования. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

   Социальное 

 

4 Увеличительные 

приборы.  

Лабораторная работа 

№ 1 «Изучение 

устройства 

увеличительных 

приборов». 

Практикум . Увеличительные 

приборы: лупы ручная и 

штативная, микроскоп. Р. 

Гук, А. ван Левенгук. 

Части микроскопа. 

Микропрепарат. Правила 

работы с 

микроскопом. 

Знать как устроен микроскоп и все 

его составляющие микроскопа. 

Уметь пользоваться микроскопом, 

приготавливать микропрепараты. 

Л. Формирование умения 

анализировать информацию и 

делать выводы о возможности 

изучения организмов с 

помощью увеличительных 

приборов. 

М. умение работать с 

различными источниками 

информации при подготовке 

сообщений об изобретении 

микроскопа и открытии 

клеточного строения 

организмов. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

П. овладение правилами 

работы с биологическими 

приборами; формирование 

умений наблюдения и 

описания биологических 

объектов при работе с 

увеличительными приборами. 

5. Клеточное строение 

организмов. 

Многообразие клеток. 

Комбинир

ованный 

Клеточное строение 

живых организмов. 

Клетка. Части клетки 

и их назначение. Понятие 

о ткани. 

Ткани животных и 

растений. Их 

функции. 

 

Различать и называть органоиды 

клеток растений. Обобщать знания 

и делать выводы о взаимосвязи 

работы всех частей клетки. 

Выявлять отличительные признаки 

растительной клетки и животной. 

Определять понятие «ткань». 

. 

Л. Формирование умения 

сравнивать клетки растений и 

животных, растительные и 

животные ткани, 

анализировать информацию и 

делать выводы о чертах их 

сходства и различия. 

М. формирование умения 

работать с различными 

источниками информации 

(учебник, ЭОР, 

микропрепараты) при 

изучении клетки и тканей 

живых организмов. 

П. формирование умения 

выделять существенные 

признаки растений и 

животных на основе знаний о 

строении клетки и тканей; 

умение различать на таблицах 

клетки животных и растений, 

их органоиды, животные и 

растительные ткани; 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

   Социальное 

 

6. Живые клетки. 

Лабораторная работа 

№ 2 «Строение клетки 

кожицы чешуи лука». 

Практикум  Характеризовать особенности 

строения и функции тканей 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в жизни 

растения и животных 

К: слушать и слышать друг 

друга: с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать версии ее 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

   Социальное 

 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

решения. 

П: формировать 

познавательный интерес к 

предмету исследования. 

7. Особенности 

химического состава 

живых организмов. 

Комбинир

ованный 

Химические вещества 

клетки. 

Неорганические вещества 

клетки, 

их значение для клетки и 

организма. Органические 

вещества клетки, их 

значение 

Знать какие вещества, входящие в 

состав клетки, относится к 

органическим, какие к 

неорганическим, а также знать роль 

веществ входящих в состав клетки. 

Л. Умение анализировать 

увиденные опыты по 

обнаружению веществ, 

входящих в состав клеток 

растений, делать выводы о 

наличии органических и 

минеральных веществ. 

М. умение извлекать 

информацию из различных 

источников(учебник, ЭОР, 

справочник, опыт), 

анализировать её, делать 

выводы. 

П. выявление существенных 

признаков (химический 

состав) живых организмов; 

приведение доказательств 

родства всех живых 

организмов исходя из 

особенностей химического 

состава клетки. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

8. Свойства живых 

организмов  

Изучение 

нового 

материала 

Основные процессы, 

присущие живой клетке: 

дыхание, питание, 

обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. 

Размножение клетки 

путём деления. Передача 

наследственного 

материала 

дочерним клеткам. 

Взаимосвязанная работа 

частей клетки, 

обусловливающая её 

жизнедеятельность как 

Оценивать значение питания, 

дыхания, размножения для 

жизнедеятельности клетки.  

Характеризовать биологическое 

значение понятия «обмен веществ». 

Объяснять сущность процесса 

деления клетки, анализировать его 

основные события.  

Устанавливать последовательность 

деления ядра и цитоплазмы клетки, 

используя рисунок учебника. 

Аргументировать вывод о том, что 

клетка - живая система 

(биосистема) 

Л. Умение строить 

рассуждения о клетке как 

живой системе, анализируя 

информацию о процессах 

жизнедеятельности клетки. 

М. умение адекватно 

использовать речевые средства 

при аргументировании вывода 

о клетке как живой системе.  

П. выделение существенных 

признаков живого: обмена 

веществ в клетке, деления, 

роста, развития; соблюдение 

правил работы с микроскопом 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

целостной живой системы 

— биосистемы 

во время демонстрации 

микропрепарата. 

9. Обобщения и 

систематизация знаний 

по теме «Биология – 

наука о живом мире». 

Контрольная работа 

№ 1 

 

Великие 

естествоиспытатели* 

Тематичес

кий 

контроль 

Великие учёные- 

естествоиспытатели: 

Аристотель, 

Теофраст, К. Линней, Ч. 

Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И. 

Вавилов. 

Рисовать (моделировать) схему 

строения клетки. 

Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Анализировать информацию 

учителя о выдающихся учёных-

естествоиспытателях. Выделять 

области науки, в которых работали 

конкретные учёные, оценивать 

сущность их открытий. 

Называть имена отечественных 

учёных, внёсших важный вклад в 

развитие биологии.  

Формулировать вывод о вкладе 

учёных в развитие наук о живой и 

неживой природе и его значении 

для человечества. 

Л. Знание основных правил 

отношения к живой природе; 

умение анализировать 

информацию, содержащуюся в 

заданиях, делать выводы, 

применять знания в новых 

ситуациях. 

М. умение работать с 

различными источниками 

информации при подготовке 

сообщений и презентаций об 

учёных-естествоиспытателях; 

умение адекватно 

использовать речевые средства 

при изложении материала; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

одноклассниками и учителем. 

П. выделение существенных 

признаков живых систем, 

клеток и тканей животных и 

растений, процессов, 

протекающих в клетке; 

различение на рисунках 

органоидов клетки, тканей 

растений и животных; знание  

правил работы с микроскопом, 

умение готовить 

микропрепарат. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

   Социальное 

 

 Тема 2. Многообразие живых организмов – 12 часов.   

10. Разнообразие 

организмов. 

Изучение 

нового 

материала 

Классификация живых 

организмов. 

Раздел биологии — 

систематика. 

Царства клеточных 

Классифицировать живые 

организмы. Называть основные 

царства живой природы. Давать 

определение вирусам. Знать 

вирусные заболевания и 

Л. Реализация установок 

здорового образа жизни в 

процессе изучения материала о 

вирусных инфекциях и их 

профилактике; развитие 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

Духовно-нравственное 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

организмов: 

бактерий, грибов, 

растений и 

животных. Вирусы — 

неклеточная 

форма жизни: их 

строение, 

значение и меры 

профилактики 

вирусных заболеваний. 

Вид как 

наименьшая единица 

классификации 

профилактику против них. интеллектуальных умений 

анализировать особенности  

живых организмов и 

определять их принадлежность 

к царствам природы. 

М. умение работать с 

дополнительной литературой, 

оформлять результаты в виде 

сообщений или к/презентаций, 

грамотно излагать 

дополнительный материал. 

П. приведение доказательств 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, 

необходимости соблюдения 

мер профилактики вирусных 

заболеваний, ВИЧ-инфекции; 

умение определять 

принадлежность организмов к 

определённой 

систематической группе. 

11. Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. 

Изучение 

нового 

материала 

Бактерии — примитивные 

одноклеточные 

организмы. 

Строение бактерий. 

Размножение 

бактерий делением 

клетки надвое. 

Бактерии как самая 

древняя группа 

организмов. Процессы 

жизнедеятельности 

бактерий. 

Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах, 

прокариотах и 

эукариотах 

Знать и называть особенности 

строения бактерий, процессы их 

жизнедеятельности. Отличать 

автотрофов от гетеротрофов, 

эукариот - от прокариот. 

Л. Реализация установок 

здорового образа жизни в 

процессе изучения материала о 

бактериальных инфекциях и 

их профилактике; 

М. умение работать с 

различными источниками 

информации (печатными и  

электронными. 

П. выявление существенных 

признаков прокариот и 

эукариот; определение 

принадлежности бактерий к 

прокариотам; различение на 

рисунках частей 

бактериальной клетки; 

выявление существенных 

признаков автотрофов и 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

гетеротрофов, их роли в 

природе. 

12. Значение бактерий в 

природе и для 

человека. 

Комбинир

ованный 

Роль бактерий в природе. 

Симбиоз клубеньковых 

бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие 

бактерии. Цианобактерии 

как поставщики 

кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие 

разными типами 

обмена веществ. 
Процесс брожения. Роль 

бактерий в природе и в 

жизни человека. Средства 
борьбы с 
болезнетворными 

бактериями 

Характеризовать важную роль 

бактерий в природе. 

Устанавливать связь между 

растением и клубеньковыми 

бактериями на рисунке учебника, 

объяснять термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у 

цианобактерии, оценивать его 

значение для природы.  

Различать бактерии по их роли в 

природе и жизни человека. 

Характеризовать полезную 

деятельность бактерий, их 

использование в народном 

хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу, 

приносимые бактериями природе и 

человеку, делать выводы о 

значении бактерий. 

Л. Реализовать установки 

здорового образа жизни на 

примере положительного 

воздействия закаливающих 

процедур в профилактике 

воздушно-капельных 

инфекций. 

М. умение работать с 

различными источниками 

информации (печатными и  

электронными); развивать 

способность выбирать целевые 

установки на сохранение и 

укрепление своего здоровья, 

соблюдая меры профилактики 

инфекционных заболеваний. 

П. приведение доказательств 

необходимости 

профилактических мер для 

сохранения здоровья; 

формирование представлений 

о роли бактерий в круговороте 

веществ и превращении 

энергии в экосистемах; 

объяснение роли бактерий в 

практической деятельности 

человека; освоение приёмов 

первой доврачебной помощи в 

случае пищевого отравления. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

   Социальное 

 

13. Растения. Изучение 

нового 

материала 

Представление о флоре. 

Отличительное свойство 

растений. 

Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. 

Сравнение клеток 

растений и бактерий. 

Деление царства 

Характеризовать главные признаки 

растений.  

Различать части цветкового 

растения на рисунке учебника, 

выдвигать предположения об их 

функциях. 

Сравнивать цветковые и 

голосеменные растения, 

Л. Развитие умения сравнивать 

живые объекты, анализировать 

особенности их строения и 

делать выводы об усложнении 

в строении растений от 

водорослей к 

покрытосемянным. 

М. умение работать с разными 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

растений на группы: 

водоросли,  

цветковые 

(покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, 

плауны, 

хвощи, папоротники. 

Строение 

растений. Корень и побег. 

Слоевище водорослей. 

Основные различия 

покрытосеменных и 

голосеменных растений. 

Роль цветковых растений 

в жизни человека 

характеризовать их сходство и 

различия. Характеризовать мхи, 

папоротники, хвощи, плауны как 

споровые растения, определять 

термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника 

различия между растениями разных 

систематических групп. 

Сопоставлять свойства 

растительной и бактериальной 

клеток, делать выводы. 

Характеризовать значение растений 

разных систематических групп в 

жизни человека. 

источниками информации; 

умение преобразовывать 

информацию в ходе работы 

над мини-проектами; умение 

работать в команде при 

создании проектов и их 

защите; умение грамотно 

излагать свою точку зрения. 

П. выделение существенных 

признаков растений; 

определение различных 

растений к определённым 

систематическим группам; 

выявление существенных 

признаков споровых и 

семенных растений; умение 

сравнивать клетки растений и 

бактерий и делать 

умозаключения об усложнении 

строения клетки растений; 

овладение умением оценивать 

с эстетической точки зрения 

растения  различных групп. 

14. Методы изучения 

живых организмов 

Лабораторная работа 

№ 3 «Знакомство с 

внешним строением 

побегов растения». 

Практикум  Различать и называть части побега 

цветкового растения. 

Определять расположение почек на 

побеге цветкового растения. 

Характеризовать особенности 

строения хвоинки, определять 

количество хвоинок на побеге. 

Устанавливать местоположение 

шишки. Сравнивать значение 

укороченных и удлинённых 

побегов у хвойных растений (на 

примере сосны). 

Фиксировать результаты 

наблюдений в тетради. 

Формулировать общий вывод о 

многообразии побегов у растений. 

Л. Развитие умений сравнения 

биологических объектов, 

умения делать выводы о 

многообразии и значении 

различных видов побегов. 

М.  развитие 

коммуникативных свойств в 

ходе выполнения работы в 

парах; умение осуществлять 

простейшие исследования; 

умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

П.  определение существенных 

признаков семенных растений; 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

   Социальное 

 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии и обращения с 

лабораторным оборудованием. 

различение на таблицах, 

рисунках, гербариях, живых 

экземплярах органов 

цветкового и голосемянного 

растений; формирование 

умения работать с 

биологическими приборами и 

инструментами 

15. Животные. Строение 

животных. 

Многообразие 

животных, их роль в 

природе и жизни 

человека. 

Изучение 

нового 

материала 

Представление о фауне. 

Особенности животных. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Роль ивотных 

в природе и в жизни 

человека. 

Зависимость от 

окружающей среды 

Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных на 

рисунках учебника.  

Характеризовать простейших по 

рисункам учебника, описывать их 

различие, называть части их тела. 

Сравнивать строение тела амёбы с 

клеткой эукариот, делать выводы.  

Называть многоклеточных 

животных, изображённых на 

рисунке учебника. 

Различать беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Объяснять роль животных в жизни 

человека и в природе. 

Характеризовать факторы неживой 

природы, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных 

Л. Формирование 

эстетического отношения к 

живой природе при знакомстве 

с различными животными. 

М. умение работать с разными 

источниками информации, 

анализировать информацию, 

классифицировать живые 

объекты. 

П. выделение существенных 

признаков одноклеточных и 

многоклеточных организмов 

их роли в круговороте веществ 

и превращении энергии в 

экосистемах; объяснение роли 

различных животных в жизни 

человека; различение на 

рисунках и таблицах растений 

различных типов и классов; 

оценивание с эстетической 

точки зрения различных 

животных. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

16 Животные. 

Лабораторная работа 

№4 «Наблюдение за 

передвижением 

животных». 

Практикум  Рассматривать одноклеточных 

животных под микроскопом. 

Делать выводы о способах 

передвижения животных 

П:Добывать недостающую 

информацию при помощи 

вопросов. 

Р: сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки. 

Л: формировать устойчивую 

мотивацию к 

исследовательской 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

   Социальное 

 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

деятельности 

17. Грибы. Многообразие 

грибов 

Изучение 

нового 

материала 

Общая характеристика 

грибов. 

Многоклеточные и 

одноклеточные 

грибы. Наличие у грибов 

признаков 

растений и животных. 

Строение 

тела гриба. Грибница, 

образованная 

гифами. Питание грибов: 

сапротрофы, паразиты, 

симбионты 

и хищники. Размножение 

спорами. 

Симбиоз гриба и растения 

— 

грибокорень (микориза) 

Устанавливать сходство грибов с 

растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела 

гриба, называть его части. 

Определять место представителей 

царства 

Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов. 

Характеризовать питание грибов. 

 «хищник», «симбионт», 

«грибокорень», пояснять их 

примерами 

Л. Знание основных правил 

отношения к живой природе 

на примере сбора грибов; 

развитие умения 

анализировать информацию об 

особенностях грибов и делать 

выводы. 

М.  умение работать с 

различными источниками 

информации; связано и 

грамотно излагать 

информацию. 

П. выделение существенных 

признаков царства грибы; 

различение на рисунках, 

таблицах частей тела гриба; 

овладение методами 

биологических исследований в 

процессе постановки опыта по 

выращиванию плесневых 

грибов (дома) и объяснению 

их результатов. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

18. Многообразие грибов 

их роль в природе и в 

жизни человека. 

Комбинир

ованный 

Строение шляпочных 

грибов. Плесневые грибы, 

их использование в 

здравоохранении 

(антибиотик 

пенициллин). 

Одноклеточные грибы — 

дрожжи. Их 

использование в 

хлебопечении и 

пивоварении. Съедобные 

и ядовитые грибы. 

Правила сбора и 

употребления грибов в 

пищу. Паразитические 

грибы. Роль грибов в 

Характеризовать строение 

шляпочных грибов.  

Подразделять шляпочные грибы 

напластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых 

грибов по рисунку учебника. 

Объяснять термины «антибиотик» и 

«пенициллин». 

Распознавать съедобные и 

ядовитые грибы на таблицах и 

рисунках учебника. 

Участвовать в совместном 

обсуждении правил сбора и 

использования грибов. 

Объяснять значение грибов для 

человека и для природы 

Л. Реализация установок ЗОЖ 

при изучении материала о 

значении грибов в жизни 

человека. 

М.  умение осуществлять 

исследования (выращивание 

плесени, изучение, сравнение), 

анализировать полученные 

результаты, аргументировано 

излагать их. 

П. выделение существенных 

признаков грибов, значение 

грибов в круговороте веществ, 

в жизни человека; различение 

на рисунках и муляжах 

съедобных и ядовитых грибов; 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

природе и в жизни 

человека 

освоение приёмов оказания 

первой помощи при 

отравлении грибами; 

выявление мер профилактики 

грибковых заболеваний. 

19. Лишайники. Изучение 

нового 

материала 

Общая характеристика 

лишайников. Внешнее и 

внутреннее строение, 

питание, 

размножение. Значение 

лишайников в природе и 

в жизни 

человека. Лишайники — 

показатели чистоты 

воздуха 

Выделять и характеризовать 

главную особенность строения 

лишайников — симбиоз двух 

организмов — гриба и водоросли. 

Различать типы лишайников на 

рисунке учебника. 

Анализировать изображение 

внутреннего строения лишайника. 

Выявлять преимущества 

симбиотического организма для 

выживания в неблагоприятных 

условиях среды. 

Характеризовать значение 

лишайников в природе и жизни 

человека 

Л. Формирование 

познавательного интереса в 

ходе изучения 

симбиотического организма; 

умение анализировать 

информацию, делать выводы. 

М. выбор информации о 

строении, особенностях 

жизнедеятельности 

лишайников их различных 

источников, структурирование 

её. 

П. выделение существенных 

признаков лишайников как 

симбиотических организмов 

их роли в круговороте веществ 

и образовании гумуса; 

приведение доказательств 

влияния факторов 

окружающей среды на 

развитие лишайников (чистота 

воздуха); различение на 

рисунках и среди гербарных 

экземпляров различных типов 

лишайников 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

   Социальное 

 

20. Разнообразие 

организмов. 

Комбинир

ованный 

Животные и растения, 

вредные для человека. 

Живые организмы, 

полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и 

вредных 

видов в природе. 

Значение 

биологического 

Определять значение животных и 

растений в природе и жизни 

человека по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах ценность 

биологического разнообразия для 

сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны 

редких видов и природы в целом. 

Л. Мотивация на изучение 

живой природы, частью 

которой является человек; 

эстетическое отношение к 

объектам живой природы. 

М.  структурирование 

материала, полученного их 

различных источников 

информации; умение грамотно 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

разнообразия в 

природе и в жизни 

человека. 

излагать материал; развитие 

способностей выбирать 

целевые установки по 

отношению к живой природе 

П. приведение доказательств 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

необходимости защиты 

окружающей среды; 

различение на таблицах и 

рисунках животных и 

растений, нуждающихся в 

охране, занесённых в Красную 

книгу Ульяновской области; 

знание основных правил 

поведения в природе. 

21. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Многообразие 

живых организмов» 

Контрольная работа 

№ 2 

Тематичес

кий 

контроль 

 Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Л. формирование 

интеллектуальных умений 

строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы 

при выполнении заданий. 

М. умение аргументировать 

свою точку зрения, связанно 

излагать материал. 

П.  продемонстрировать ЗУН 

по темам. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

   Социальное 

 

 Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля – 8 часов.   

22. Среды жизни планеты 

Земля. 

Изучение 

нового 

материала 

Многообразие условий 

обитания на 

планете. Среды жизни 

организмов. 

Особенности водной, 

почвенной, 

наземно-воздушной и 

организменной сред. 

Примеры 

организмов — обитателей 

этих сред 

Характеризовать особенности 

условий сред жизни на Земле. 

Характеризовать организмов-

паразитов, изображённых на 

рисунке учебника. 

Приводить примеры обитателей 

организменной среды — паразитов 

и симбионтов, объяснять их 

воздействие на организм хозяина. 

Л. Формирование 

познавательных интересов и 

интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, явлений и 

живых объектов и умения 

делать выводы в ходе работы 

над мини-проектами («Кто 

такие гидробионты?», «Да 

будет свет?», «Солнце, воздух 

и вода, получается…среда», 

«Паразиты и их дом»). 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

жизни М. развитие навыков 

проектной деятельности, 

умения структурировать 

материал, грамотно и 

аргументировано его излагать: 

умение работать с различными 

источниками информации; 

развитие коммуникативных 

качеств. 

П. выделение существенных 

признаков различных сред 

обитания; выявление 

взаимосвязи между условиями 

среды и особенностями 

организмов; сравнение 

биологических объектов, 

обитателей различных сред; 

умение оценить живые 

объекты с эстетической точки 

зрения. 

23. Экологические 

факторы среды. 

Изучение 

нового 

материала 

Условия, влияющие на 

жизнь 

организмов в природе, — 

экологические факторы 

среды. 

Факторы неживой 

природы, 

факторы живой природы 

и 

антропогенные. Примеры 

экологических факторов 

Различать понятия: «экологический 

фактор», «фактор неживой 

природы», «фактор живой 

природы», «антропогенный 

фактор». Характеризовать действие 

различных факторов среды на 

организмы, приводить примеры 

собственных наблюдений. 

Аргументировать деятельность 

человека в природе как 

антропогенный фактор 

Л. Развитие умения анализа 

данных, сравнения действия 

различных факторов на живые 

организмы. 

М. Развитие способности 

выбирать смысловые 

установки в поступках по 

отношению к живой природе. 

П. Объяснение места и роль 

человека в природе, 

последствий его 

хозяйственной деятельности 

для природных биогеоценозов; 

знание основных правил 

поведения в природе. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

24. Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Комбинир

ованный 

Влияние среды на 

организмы. 

Приспособленность 

организмов к 

Выявлять взаимосвязи между 

действием факторов среды и 

особенностями строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Л. Развитие интеллектуальных 

умений сравнивать и 

оценивать действие факторов 

среды на организмы; 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

условиям своего 

обитания. 

Биологическая роль 

защитной 

окраски у животных, 

яркой окраски 

и аромата у цветков, 

наличия 

соцветий у растений 

Объяснять причины сезонных 

изменений у организмов, приводить 

примеры собственных наблюдений. 

Характеризовать 

приспособленность животных и 

растений к среде обитания по 

рисункам учебника 

формирование эстетического 

отношения к организмам 

М. Умение работать с 

различными источниками 

информации, оценивать, 

преобразовывать из одной 

формы в другую (сообщения, 

презентации); умение 

аргументировано излагать 

свою точку зрения; умение 

работать в парах при 

осуществлении 

взаимоконтроля. 

П. Выявление изменчивости 

организмов как 

приспособленности к среде 

обитания; умение оценивать 

биологические объекты с 

эстетической точки зрения. 

25. Природные 

сообщества. 

Изучение 

нового 

материала 

Потоки веществ между 

живой и 

неживой природой. 

Взаимодействие живых 

организмов 

между собой. Пищевая 

цепь. 

Растения — 

производители 

органических веществ; 

животные 

— потребители 

органических 

веществ; грибы, бактерии 

— 

разлагатели. Понятие о 

круговороте 

веществ в природе. 

Понятие о 

природном сообществе. 

Определять понятие «пищевая 

цепь». Анализировать элементы 

круговорота веществ на рисунке 

учебника. 

Объяснять роль различных 

организмов в круговороте веществ. 

Различать понятия: 

«производители», «потребители», 

«разлагатели», «природное 

сообщество». 

Характеризовать разные природные 

сообщества. 

Объяснять роль живых организмов 

и круговорота веществ в природном 

сообществе 

Л. Развитие умения 

анализировать роль 

организмов в экосистемах и 

пищевых цепях, делать 

выводы о последствиях 

нарушения равновесия в 

биогеоценозах. 

М. умение выбирать целевые 

установки в действиях 

человека по отношению к 

живой природе; умение 

преобразовывать информацию 

из одной формы(текст 

учебника, ЭОР) в другую 

(рисунок, сообщение). 

П. выделение существенных 

признаков экосистем, 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах; выявление типов 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Примеры 

природных сообществ 

взаимодействия различных 

видов организмов в природе. 

 

26. Природные зоны 

России. 

Изучение 

нового 

материала 

Понятие природной зоны. 

Различные типы 

природных зон: 

влажный тропический 

лес, тайга, 

тундра, 

широколиственный лес, 

степь. Природные зоны 

России, их 

обитатели. Редкие и 

исчезающие 

виды природных зон, 

требующие 

охраны 

Определять понятие «природная 

зона». Распознавать и 

характеризовать природные зоны 

России по карте, приведённой в 

учебнике. 

Различать и объяснять особенности 

животных разных природных зон. 

Объяснять роль Красной книги в 

охране природы, приводить 

примеры редких растений и 

животных, охраняемых 

государством 

Л. Формирование 

эстетического отношения к 

живой природе» развитие 

умения анализировать условия 

в различных климатических 

зонах, делать выводы о 

приспособленности 

организмов. 

М. Формирование способности 

выбирать смысловые и 

целевые установки в своих 

действиях по отношению к 

живой природе; работать с 

различными источниками 

информации. 

П. Приведение доказательств 

необходимости защиты 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

различение на таблицах, 

рисунках животных и 

растений, обитателей 

различных климатических зон. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

27. Жизнь организмов на 

разных материках. 

Изучение 

нового 

материала 

Понятие о материке как 

части 

суши, окружённой 

морями и 

океанами. Многообразие 

живого 

мира нашей планеты. 

Открытие 

человеком новых видов 

организмов. 

Своеобразие и 

уникальность 

Характеризовать и сравнивать 

расположение и размеры материков 

Земли по карте, приведённой в 

учебнике. 

Объяснять понятие «местный вид». 

Характеризовать особенности 

местных видов организмов, их 

приспособленность к среде 

обитания. 

Называть примеры флоры и фауны 

материков по рисункам учебника. 

Анализировать свои впечатления от 

Л. Формирование 

эстетического отношения к 

живой природе; умения 

анализировать особенности 

живых объектов на различных 

материках., умения работать в 

группе 

М. Умение использовать 

различные источники 

информации, преобразовывать 

её, грамотно и связано 

излагать её. 

. Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

живого мира материков: 

Африки, 

Австралии, Южной 

Америки, 

Северной Америки, 

Евразии, 

Антарктиды 

встречи с представителями флоры и 

фауны разных материков в 

зоопарке, ботаническом саду, 

музее.  

Оценивать роль человека в 

сохранении местных видов на 

Земле 

П. Приведение доказательств 

необходимости защиты 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

различение на таблицах, 

рисунках животных и 

растений, обитателей 

различных материков; анализ 

и оценка последствий 

деятельности человека в 

природе. 

 

28. Жизнь организмов в 

морях и океанах. 

Комбинир
ованный 

Условия жизни 

организмов в 

водной среде. Обитатели 

мелководий и средних 

глубин. 

Прикреплённые 

организмы. Жизнь 

организмов на больших 

глубинах. 

Приспособленность 

организмов к 

условиям обитания. 

 

Описывать разнообразие живого 

мира в морях и океанах по 

рисункам учебника. Выделять 

существенные признаки 

приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Объяснять причины 

прикреплённого образа жизни 

мидий, водорослей и особого 

строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для 

других живых организмов по 

рисунку учебника. Характеризовать 

условия обитания на больших 

глубинах океана. 

Аргументировать 

приспособленность глубоководных 

животных к среде своего обитания.  

Л. Формирование 

эстетического отношения к 

живой природе; умения 

анализировать особенности 

живых объектов в водной 

среде. 

М. Умение использовать 

различные источники 

информации, преобразовывать 

её, грамотно и связано 

излагать её. 

П. Приведение доказательств 

необходимости защиты 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

различение на таблицах, 

рисунках животных и 

растений, обитателей 

водоёмов; анализ и оценка 

последствий деятельности 

человека в природе. 

 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

29. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Жизнь организмов на 

планете Земля». 

Контрольная работа 

№ 3 

Проект  

Тематичес

кий 

контроль 

 Рисовать (моделировать) схему 

круговорота веществ в природе. 

Принимать участие в обсуждении 

проблемных вопросов. 

Строить схему круговорота веществ 

в природе с заданными в учебнике 

объектами живого мира. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала темы 

Л. Диагностика степени 

сформированности 

интеллектуальных умений 

анализа, синтеза информации. 

М. Умение аргументировано 

излагать свои знания, 

анализировать и оценивать 

информацию, содержащуюся в 

контрольных заданиях. 

П. Диагностика ЗУН по теме. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

   Социальное 

 

 Тема 4. Человек на планете Земля – 6 часов.   

30. Как появился человек 

на Земле. 

Изучение 

нового 

материала 

Когда и где появился 

человек. 

Предки Человека 

разумного. 

Родственник человека 

современного типа — 

неандерталец. Орудия 

труда 

Человека умелого. Образ 

жизни 

кроманьонца. 

Биологические 

особенности 

современного 

человека. Деятельность 

человека в 

природе в наши дни 

Характеризовать внешний вид 

раннего предка человека, 

сравнивать его с обезьяной и 

современным человеком. 

Выделять особенности строения 

тела и жизнедеятельности 

неандертальцев. 

Описывать особенности строения 

тела и условия жизни кроманьонцев 

по рисунку учебника. 

Устанавливать связь между 

развитием головного мозга и 

поведением древних людей. 

Характеризовать существенные 

признаки современного человека. 

Объяснять роль речи и общения в 

формировании современного 

человека. 

Доказывать, что современный 

человек появился на Земле в 

результате длительного 

исторического развития 

Л. Формирование 

уважительного отношения к 

истории человечества, 

освоение социальных норм и 

правил поведения. 

М. умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действия в рамках 

предложенных условий: 

работать с текстом учебника 

или ЭОР. 

П. аргументация родства 

человека с млекопитающими 

животными; различение на 

таблицах различных стадий 

развития человека; умение 

определять принадлежность 

человека к определённой 

систематической группе. 

 Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

31. Как человек изменял 

природу. 

Комбинир

ованный 

Изменение человеком 

окружающей 

среды. Необходимость 

знания 

законов развития живой 

Анализировать пути расселения 

человека по карте материков Земли. 

Приводить доказательства 

воздействия человека на природу. 

Выявлять причины сокращения 

Л. Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой природе; 

формирование личностных 

представлений о ценности 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

природы. 

Мероприятия по охране 

природы 

лесов, объяснять ценность 

лесопосадок. 

Аргументировать необходимость 

охраны природы. 

Обосновывать значимость знания 

законов развития природы для 

охраны живого мира на Земле 

природы; осознание общности 

и значимости глобальных 

экологических проблем. 

М. развитие умения 

осуществлять контроль своей 

деятельности в ходе 

достижения результата; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

одноклассниками и учителем. 

П. аргументация взаимосвязи 

человека и окружающей 

среды, необходимости защиты 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы. 

32. Важность охраны 

живого мира планеты. 

Комбинир

ованный 

Взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и 

неживой 

природе. Причины 

исчезновения 

многих видов животных и 

растений. Виды, 

находящиеся на 

грани исчезновения. 

Проявление 

современным 

человечеством 

заботы о живом мире. 

Заповедники, 

Красная книга. 

Мероприятия по 

восстановлению 

численности 

редких видов и 

природных 

сообществ 

Называть животных, истреблённых 

человеком. 

Характеризовать состояние редких 

видов животных, занесённых в 

Красную книгу. Объяснять 

причины сокращения и 

истребления некоторых видов 

животных, приводить Объяснять 

значение Красной книги, 

заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту 

как мероприятие по охране 

животных. 

Аргументировать ценность 

биологического разнообразия для 

природы и человека. 

Оценивать роль деятельности 

человека в природе (примеры). 

Л. Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой природе; 

формирование личностных 

представлений о ценности 

природы; осознание общности 

и значимости глобальных 

экологических проблем. 

М. умение получать 

информацию из различных 

источников и преобразовывать 

из одного вида в другой. 

П. аргументация взаимосвязи 

человека и окружающей 

среды, необходимости защиты 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

   Социальное 

   Духовно-нравственное 

 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

33. Сохраним богатство 

живого мира. 

Комбинир

ованный 

Ценность разнообразия 

живого 

мира. Обязанности 

человека перед 

природой. Примеры 

участия 

школьников в деле 

охраны 

природы. Результаты 

бережного 

отношения к природе. 

Примеры 

увеличения численности 

отдельных 

видов. Расселение редких 

видов на 

новых территориях. 

Приводить примеры своей 

деятельности в природе и общения 

с живыми организмами. 

Проектировать мероприятия по 

охране растений и животных в 

период летних каникул (заготовка 

кормов для зимующих птиц, 

постройка кормушек, охрана 

раннецветущих растений и пр.). 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Л. Развитие сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем в сфере 

охраны природы на основе 

личного выбора; 

формирование нравственного 

поведения и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам в природе. 

М. умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

учениками и учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, находить общее 

решение; работа с различными 

источниками информации; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ. 

П. формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

формирование представлений 

о значении биологических 

наук в решении локальных и 

глобальных экологических 

проблем. 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

Профилактика безнадзорности, 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

34. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Человек на 

планете Земля». 

Комбинир

ованный 

 Проверка знаний учащихся путем 

беседы по предложенным 

вопросам. Обсуждение проблем, 

заданных в учебнике, мнений 

учащихся. Работа в парах и малых 

группах. Оценка достижений 

учащихся по усвоению материалов 

темы «Человек на планете Земля». 

Л. Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой природе, 

основ ЗОД и 

здоровьесберегающих 

технологий. Развитие сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем в сфере 

охраны природы на основе 

личного выбора; 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 

Здоровьесберегающее 

Профилактика безнадзорности, 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

формирование нравственного 

поведения и  ответственного 

отношения к собственным 

поступкам в природе. 

М. умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

учениками и учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, находить общее 

решение; работа с различными 

источниками информации; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ. 

П. выделение существенных 

признаков экосистем, 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах; выявление типов 

взаимодействия различных 

видов организмов в природе; 

формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

формирование представлений 

о значении биологических 

наук в решении локальных и 

глобальных экологических 

проблем; аргументация 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, 

необходимости защиты 

окружающей среды, значения 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы. 

35. (Итоговый контроль 

знаний по курсу 

Тематически

й контроль 

 Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 5 

Л. Знание основных 

принципов и правил 

Общеинтеллектуальное 

Гражданско-патриотическое 



№ 

п/п 

Раздел,  

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Характеристика деятельности  Планируемые результаты 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

биологии 5 класса. 

Контрольная работа № 4 

класса. 

Использовать учебные действия для 

формулировки ответов. 

отношения к живой природе, 

основ ЗОД и 

здоровьесберегающих 

технологий. 

М. умение осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

задач. 

П. проверка ЗУН за курс 5 

класса. 

Здоровьесберегающее 

   Социальное 

 

 

 

 

 

Реализация воспитательного потенциала урока автором РП будет решаться через: 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, дискуссий,  групповой работы или 

работы в парах; включение в урок игровых процедур;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов.  

 



 

 

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения       образовательной  деятельности 

Класс № учебника в 

ФП учебников 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство Год издания 

5 

класс 

1175 Естественно-

научная 

биология Пономарёва И.Н.,  

Николаев И.В., 

Корнилова О.А. 

Вентана-Граф 2016 

 

 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий и опорным учебным материалом. В структуре планируемых результатов выделяются:  

•ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами предметов; •планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Выпускник научится» 

Выпускник   научится 

Живые организмы 5 класс 

•характеризовать особенности строения и процессов 

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

•применять  методы  биологической науки  для  изучения клеток  и организмов: проводить наблюдения за живыми  организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и  объяснять их  результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

•использовать  составляющие исследовательской и проектной деятельности по  изучению живых  организмов  (приводить  доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

•ориентироваться  в  системе познавательных  ценностей:  оценивать информацию о жи-вых  организмах, получаемую  из  разных 

источников; последствия деятельности  человека в природе. 

 

Список возможных тем проектных работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Познавательные (исследовательские) проекты: 



- проект «Роль биологии в моей жизни»; 

- презентация «Бытовой мусор – это серьезно»; 

- познавательный журнал «Мой домашний питомец»; 

- проект «Влияние музыки на рост и развитее растений»; 

- проект «Влияет ли порода животного на его характер?»; 

- проект «Особенности поведения красноухой черепахи в домашних условиях» 

2. Проекты практической направленности: 

-  создание моделей клеток эукариот в технике квиллинг; 

- проект «Вырасти плесень»; 

- композиция «Бабочки своими руками»; 

- проект «Изготовление гербария»; 

- художественные композиции из природного материала как средство изучения флоры УР; 

- брошюра «Рекорды животного мира»; 

- проект «Выведение цыплят в домашних условиях с использованием инкубатора»; 

- проект «Кормушка для птиц своими руками»; 

3. Проекты коммуникативного характера: 

- экологическая сказка «Берегиня» о добре и зле, о необходимости беречь природу; 

- экологическая сказка о Капельке воды; 

4. Проекты комплексного характера: 

– проект «Учитесь наблюдать народные приметы»; 

- проект «Изучение жизненного состояния зеленых насаждений в окрестностях школы»; 

- проект «Листопад в жизни растений»; 

- проект «Влияние сока алоэ как биостимулятора на развитие растений»; 

- проект «Как общаются животные». 

 

 

Оценка знаний обучающихся по биологии 

Отметка «5»: 

• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;  

• верно использованы научные термины; 

• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретѐнные знания. 

Отметка «4»: 

• раскрыто основное содержание материала; 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 



• ответ самостоятельный; 

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

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

Отметка «3»: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

• определения понятий недостаточно чѐткие; 

• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»: 

• основное содержание учебного материала не раскрыто; 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся по биологии 

Отметка «5»: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

• научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно проведена работа по подбору оборудования и объектов; при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; 

• в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; 

• в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

• правильно определена цель опыта; 

• подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

• допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2»: 

• не определена самостоятельно цель опыта; 

• не подготовлено нужное оборудование; 

• допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта 

 

Особенности оценки индивидуального проекта  и индивидуальных достижений по биологии  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 



знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта школой для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые включают требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности 

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

Тема проекта должна быть утверждена завучем по учебно-воспитательной работе; 

План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

Требованиях к содержанию и направленности проекта 

1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

2. Возможные типы работ и формы их представления: а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в 

виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

3. Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) 

инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Требования к оформлению проекта: 

1. Наличие всех разделов в работе; 



2. Орфографическая грамотность; 

3. Соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источник проект к защите не допускается. 

4. Требования к защите проекта 

1. Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции. 

2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый 

и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 



Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

  



 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному 

замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено 

при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и данный подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка 

по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением специальных критериев, отражающих 

отдельные аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, 

или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев 

разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Оценка 

формируется 

за счёт учебных предметов 

Основной объект 

оценивания 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 



Система оценки 

предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней: Базовый уровень достижений — уровень, 

который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, формируются 

с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Уровень достижений которых ниже базового (два уровня): 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Данный подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 



Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового 

уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается 

на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по биологии  № 1  

5 класс. 

1 Вариант 



 

А1. Наука изучающая растения: 

1. биология                                                            3. зоология 

2. ботаника                                                            4. экология 

А 2. Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, - это: 

1) цитоплазма                                          3)наружная мембрана 

2) хлоропласт                                           4) ядро 

А3. Метод изучения природных объектов с помощью органов зрения: 

1. эксперимент                                         3. наблюдение 

2. измерение                                           4. описание 

 

А4. Клетка, как структура живого организма, была открыта с помощью: 

1) весов                                3) телескопа                 

2) мензурки                         4) микроскопа 

 

А 5. Верны ли следующие утверждения: 

А. Живые клетки дышат и растут. 

Б. Внутри клетки человека в цитоплазме расположен хлоропласт. 

1) верно только А                                       3) верны оба суждения   

2) верно только Б                                       4) неверны оба суждения 

 

В1. Установите соответствие: 

Ткани Живые организмы 

А) эпителиальная 1. рыба 

Б) мышечная 2. фасоль 

В) проводящая  

Г) механическая  

Д) нервная  

 

В2. Установите соответствие: 

Части  увеличительных приборов Увеличительные приборы 

А) оправа 1. ручная лупа 



Б) окуляр 2. микроскоп  

В) увеличивает в 2-20раз  

Г) объектив  

Д) тубус  

 

С. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков слова 

 Все живые организмы имеют клеточное строение. Каждую живую клетку покрывает…(1), под ней находится вязкое полужидкое 

вещество…(2). У большинства клеток в центре расположено… (3). Отличие растительных клеток от других живых клеток заключается в 

том, что они содержат …(4). У растений выделяют 5 типов ткани ,перечислите их. ……(5) 

*Дополнительные вопросы 

1. Чем живая природа отличается от неживой? 

2. Почему клетку считают живой системой? 

 

 

 

Контрольная работа по биологии №1 

 5 класс. 

2 Вариант 

А1. Наука изучающая животных:  

1. биология                                                3. зоология 

2. ботаника                                                4. Экология 

А2. Одноклеточные организмы объединены в царство: 

1. грибов                                3 растений 

2. бактерий                             4 животных 

А3. Метод изучения природных объектов в специально созданных и контролируемых условиях: 

1. эксперимент                                         3. наблюдение 

2. измерение                                              4. описание 

А4.   Между  живым организмом и окружающей средой всегда происходит: 

1.Фотосинтез                                                3. Обмен веществ 

2. Химические реакции                                  4. Физические явления 

 

А5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Тела живых организмов состоят из органических и неорганических веществ 



Б. У многоклеточных организмов клетки образуют только одну ткань. 

1) верно только А                             3) верны оба суждения 

2) верно только Б                             4) неверны оба суждения 

 

В1. Установите соответствие 

Части клетки клетка 

А)ядро 1 растительная 

Б) цитоплазма 2.животная 

В)вакуоль  

Г)клеточная стенка  

Д) клеточная мембрана  

 

В2. Установите соответствие 

Части  увеличительных приборов Увеличительные приборы 

А)зеркало 1 ручная лупа 

Б)рукоятка 2микроскоп  

В)увеличивает в 60 и более раз  

Г)предметный столик  

Д)увеличительное стекло  

 

С. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков слова. 

«Группы клеток , сходных по строению, функциям, и общему происхождению ,называют…(1). Между клетками ,входящими в состав ткани, 

имеются промежутки. Они заполнены ….(2).У животных различают  четыре типа тканей: (напишите все 4 типа)….. (3). В состав клетки 

входят химические вещества ,перечислите как они называются (4) 

 

*Дополнительные вопросы 

1.Что общего в строении тел всех живых организмов? 

2.Назовите главные части клетки? 

 

 

 

 

Ответы на контрольную работу по биологии № 1  для 5 класса. 



Вариант 1. 

А1. 2 

А2. 1 

А3. 3 

А4. 4 

А5. 1 

В1. А – 1, Б – 1, В – 2, Г – 2, Д - 1. 

В2. А – 1, Б – 2, В – 1, Г – 2, Д – 2. 

С.  

1. оболочка 

2. цитоплазма 

3. ядро 

4. хлоропласт 

5. проводящая, механическая, основная, образовательная .покровная 

 

 

Вариант 2. 

А1. 3 

А2. 2 

А3. 1 

А4. 3 

А5.1 

В1. А – 1,2, Б – 1,2, В – 1, Г – 2, Д - 1. 

В2. А – 2, Б – 1, В – 2, Г – 2, Д – 1. 

С.  

1. ткани 

2. межклеточным веществом 

3. мышечная ,эпителиальная, соединительная, нервная 

4. неорганические ,органические 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания для контрольной работы по биологии для 5 класса: 

 За каждый правильный ответ блока «А» - 1 балл, максимально можно набрать за данный блок – 5 баллов. 

 За правильный ответ блока «В» можно заработать 0 - 4 баллов, максимально можно набрать за данный блок – 8 баллов. 

 За каждый правильный ответ блока «С» - 2 балла, максимально можно набрать за данный блок – 8 баллов. 
Дополнительные вопросы -2 балла 

Всего за работу можно набрать максимально – 23- 25 балл. 

 

Перевод баллов в оценку: 

 21 – 23- 25 балл «5» 

 15 – 20 баллов «4» 

 7 - 14 баллов «3» 

 6 и менее баллов «2» 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая  контрольная работа по биологии № 4 

в 5 классе 

 

Назначение работы. Итоговая контрольная работа позволяет установить уровень освоения обучающимися в 5 классе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования на конец учебного года по биологии. 

Предлагаемая работа предполагает  включение заданий  предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить 

сформированность УУД  у обучающихся. 

Структура работы.  Формат заданий   имеет три уровня сложности: часть А – базовый уровень. На вопросы предполагаются четыре варианта 

ответов,  из которых верным может быть один. Часть В - более сложный уровень. Задания, представляемые в этой группе, требуют от 

обучающихся более глубоких знаний. Часть С – уровень повышенной сложности. При выполнении этого задания требуется дать 

развернутый ответ.  

Продолжительность работы 40 минут.  

Распределение заданий диагностической работы по содержанию и видам деятельности. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «биология» представлено в таблице. 

Содержательные разделы Число заданий Максимальный первичный балл 

Что изучает биология  4 4 



Клеточное строение организмов  1 1 

Царство Бактерии  2 2 

Царство Грибы 1 2 

Царство Растения 8 13 

Итого 16 22 

 

Система оценивания итоговой работы.   За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от 

трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного ответа). Максимальное количество баллов: 22 

балла. 

Форма проведения итоговой работы. 

     К каждому заданию с выбором ответа  даны 4 варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении такого задания нужно 

указать  номер правильного ответа.  Если номер указан не тот, его можно зачеркнуть  крестиком, а затем указать  номер правильного ответа. 

   Ответы к заданиям В1- В3, С1 – С3 нужно указать  в отведенном для этих  ответов месте. В случае записи неверного ответа рекомендуется 

зачеркнуть его и записать рядом новый.  

     Выполнять  задания нужно в том порядке, в котором они даны.  Для экономии времени можно пропускать  те задания, которые не удается 

выполнить сразу, и перейти к следующему.  Если после выполнения всей работы останется время, можно  вернуться к пропущенным 

заданиям.  Нужно постараться  выполнить как можно больше заданий. 

Шкала оценивания результатов обучающихся. 

 

Количество баллов Отметка 

19-22 5 

13-18 4 

7-12 3 

0-6 2 

 

Критерии оценивания. 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов,  6 баллов и менее. 

Оценка «3» - если набрано от 33% до 56% баллов, от 7 до 12 баллов. 

Оценка «4» - если ученик набрал от 57% до 85% баллов,от 13 до 18 баллов 

Оценка «5» - если ученик набрал свыше 86% баллов, от 19 до 22 баллов 

 

Уровень сформированности УУД 

Низкий Базовый Повышенный 

до 6 баллов 7-18 19-22 

 



 

 

Итоговая контрольная  работа по биологии  в 5 классе 

Часть I 

      А1. Наука, изучающая строение и функции клеток, называется: 

1. цитология 

2. энтомология 

3. микология 

4. орнитология 

      А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

1. неподвижны 

2. состоят из химических веществ 

3. имеют клеточное строение 

4. имеют цвет 

      АЗ. Основной частью лупы и микроскопа является: 

1. зеркало 

2. увеличительное стекло 

3. штатив 

4. зрительная трубка (тубус) 

      А4. Органоид зеленого цвета в клетках растений называется: 

1. митохондрия 

2. ядро 

3. хлоропласт 

4. цитоплазма 

      А5. Бактерии размножаются: 

1. делением 

2. с помощью оплодотворения 

3. черенкованием 

4. половым путем 

      А6. Организмы, клетки которых не имеют ядра,- это: 

1. грибы 

2. животные 

3. растения 

4. бактерии 

      А7. Важнейшим признаком представителей царства Растения является способность к: 



1. дыханию 

2. питанию 

3. фотосинтезу 

4. росту и размножению 

      А8. Торфяным мхом называют: 

1. хвощ полевой 

2. плаун булавовидный 

3. кукушкин лен 

4. сфагнум 

      А9. Голосеменные растения, как и папоротники, не имеют: 

1. стеблей 

2. цветков 

3. листьев 

4. корней 

      А10. Цветки характерны для 

1. хвощей 

2. папоротников 

3. голосеменных 

4. покрытосеменных 

Часть II 

      В1. Определите, на каком рисунке изображен плесневый гриб пеницилл. 

                                                                             3 

 

      В2. Выберите три правильных ответа. Каждая клетка животных и растений: 

1. Дышит 

2. Питается 

 



3. Имеет хлоропласты 

4. Растет и делится 

5. Может участвовать в оплодотворении 

6.   Образует питательные вещества на свету  

    В3 .  Выберите три правильных ответа. Наука микология изучает: 

1. Водоросли 

2. Мхи 

3. Шляпочные грибы 

4. Животных 

5. Одноклеточные грибы 

6. Паразитические и плесневые грибы 

  

Часть III 

С1. Что изучает ботаника? 

С2. Какого цвета могут быть пластиды? 

С3 Какие среды обитания живых организмов вы знаете? 

 

 

 

 


