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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  федеральной  рабочей  программы
воспитания.

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности
обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе по
биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к
планируемым  личностным  и  метапредметным  результатам  обучения,  а  также  реализация
межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего
образования. 
Рабочая программа биологии   7 А класса составлена на основе следующих документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с

учётом  изменений,  внесённых  Приказом  Минпросвещения  от  31.07.2020  №  304  (в
редакции от 04.08.2023 № 479-ФЗ).

 Областной  закон  «Об  образовании  в  Ростовской  области»  от  14.11.2013  №  26-ЗС  (в
редакции от 24.01.2023 № 824-ЗС).

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  21.09.2022  №  858  "Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность  и  установления  предельного  срока  использования
исключенных учебников".

 Приказ  Минпросвещения  России от  31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».

 Приказ  Минпросвещения  России  от  18.05.2023  №  370  «Об  утверждении  федеральной
образовательной программы основного общего образования».

 Федеральная  рабочая  программа  воспитания  для  общеобразовательных  организаций
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020  г.  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи".

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021  №2  «Об  утверждении  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды обитания».

 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,  утверждённая
приказом директора от 31.08.2023 № 520.

 Учебный план МАОУ «Лицей № 11» на 2023-2024 учебный год, утверждённый приказом
директора от 31.08.2023 № 520.



 Положение  о  рабочей  программе  МАОУ  «Лицей  №  11»,  утверждённое  приказом
директора от  10.08.2023 № 497.

Реализация Донского регионального компонента (ДРК) происходит в течение года в темах
программы, которые по содержанию соотносятся с региональной тематикой (10-12% от общего
количества часов). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «  БИОЛОГИЯ »
Биология  развивает  представления  о  познаваемости  живой  природы  и  методах  её

познания,  позволяет  сформировать  систему  научных  знаний  о  живых  системах,  умения  их
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового
образа жизни.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «   БИОЛОГИЯ »
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:
формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жизнедеятельности

биологических систем разного уровня организации;
формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма

человека, условиях сохранения его здоровья;
формирование  умений  применять  методы  биологической  науки  для  изучения

биологических систем, в том числе организма человека;
формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области

биологии  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы  и  жизнедеятельности
собственного организма;

формирование  умений  объяснять  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей,
значение  биологического  разнообразия  для сохранения  биосферы, последствия деятельности
человека в природе;

формирование  экологической  культуры  в  целях  сохранения  собственного  здоровья  и
охраны окружающей среды.

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач:
приобретение  обучающимися  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  строения,

жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  организмов,  человеке  как  биосоциальном
существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей;

овладение  умениями  проводить  исследования  с  использованием  биологического
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;

освоение  приёмов  работы с  биологической информацией,  в  том числе  о  современных
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;

воспитание  биологически  и  экологически  грамотной  личности,  готовой  к  сохранению
собственного здоровья и охраны окружающей среды.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «  БИОЛОГИЯ » В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии  с  обновлённым ФГОС ООО учебный предмет  «  биология  »  входит  в
предметную область «  естественные науки  » и является обязательным для изучения. Общее
число часов, отведенных на изучение предмета биология, составляет в 7 классе – 34 часа (1 час
в неделю).



Учебный план лицея выделяет за счет лицейского компонента дополнительный час на
изучение курса «Биология». Программа изучения биологии в объёме 2 часа в неделю позволяет
уделить  больше внимания  экологическому  образованию учащихся.  Предлагаемое  поурочное
тематическое планирование на 2 часа в неделю отличается от планирования на 1 час введением
модуля  «Экология  животных».   В  том  числе,  1  час  добавленный  из  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, будет направлен на разработку и апробацию модели
естественно-научного  и  технологического  образования,  а  также  учебно-методических
материалов  для  организации  проектной  и  исследовательской  деятельности  в
общеобразовательной  школе  в  рамках  сотрудничества  с  автономной  некоммерческой
просветительской организацией в области естествознания и высоких технологий «Школьная
лига» (АНПО «Школьная лига). В процессе апробации будут проведены и описаны учебные
занятия с использованием учебно-методических материалов по предмету «Биология» с опорой
на методические рекомендации модулей.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «  БИОЛОГИЯ  »

1. Систематические группы растений
Классификация  растений.  Вид  как  основная  систематическая  категория.  Система

растительного  мира.  Низшие,  высшие  споровые,  высшие  семенные  растения.  Основные
таксоны  (категории)  систематики  растений  (царство,  отдел,  класс,  порядок,  семейство,  род,
вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики
в биологии.

Низшие  растения.  Водоросли.  Общая  характеристика  водорослей.  Одноклеточные  и
многоклеточные  зелёные  водоросли.  Строение  и  жизнедеятельность  зелёных  водорослей.
Размножение  зелёных  водорослей  (бесполое  и  половое).  Бурые  и  красные  водоросли,  их
строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека.

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и
жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно
увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин
лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов
его переработки в хозяйственной деятельности человека.

Плауновидные  (Плауны).  Хвощевидные  (Хвощи),  Папоротниковидные  (Папоротники).
Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с
мхами.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  плаунов,  хвощей  и  папоротников.
Размножение  папоротникообразных.  Цикл  развития  папоротника.  Роль  древних
папоротникообразных  в  образовании  каменного  угля.  Значение  папоротникообразных  в
природе и жизни человека.

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения,
их  разнообразие.  Строение  и  жизнедеятельность  хвойных.  Размножение  хвойных,  цикл
развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека.

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и
жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений,
их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс
Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения.



Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растений
по  выбору  учителя  с  учётом  местных  условий,  при  этом  возможно  изучать  семейства,  не
вошедшие  в  перечень,  если  они являются  наиболее  распространёнными в  данном регионе).
Характерные  признаки  семейств  класса  Двудольные  (Крестоцветные,  или  Капустные,
Розоцветные,  или  Розовые,  Мотыльковые,  или  Бобовые,  Паслёновые,  Сложноцветные,  или
Астровые)  и  класса  Однодольные  (Лилейные,  Злаки,  или  Мятликовые).  Многообразие
растений.  Дикорастущие  представители  семейств.  Культурные  представители  семейств,  их
использование человеком.

Лабораторные и практические работы.
Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы).
Изучение  строения  многоклеточных  нитчатых  водорослей  (на  примере  спирогиры  и

улотрикса).
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.
Изучение  внешнего  строения  веток,  хвои,  шишек и семян голосеменных растений (на

примере ели, сосны или лиственницы).
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные

(Розовые),  Мотыльковые  (Бобовые),  Паслёновые,  Сложноцветные  (Астровые),  Лилейные,
Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.

Определение  видов  растений  (на  примере  трёх  семейств)  с  использованием
определителей растений или определительных карточек.

2.  Развитие растительного мира на Земле
Эволюционное  развитие  растительного  мира  на  Земле.  Сохранение  в  земной  коре

растительных  остатков,  их  изучение.  «Живые  ископаемые»  растительного  царства.  Жизнь
растений  в  воде.  Первые  наземные  растения.  Освоение  растениями  суши.  Этапы  развития
наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения.

Экскурсии или видеоэкскурсии.
Развитие  растительного  мира  на  Земле  (экскурсия  в  палеонтологический  или

краеведческий музей).
3.  Растения в природных сообществах
Растения  и  среда  обитания.  Экологические  факторы.  Растения  и  условия  неживой

природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы:
прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде
обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами.

Растительные сообщества.  Видовой состав  растительных сообществ,  преобладающие в
них растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни
растительного  сообщества.  Смена  растительных  сообществ.  Растительность  (растительный
покров) природных зон Земли. Флора.

4. Растения и человек
Культурные  растения  и  их  происхождение.  Центры  многообразия  и  происхождения

культурных  растений.  Земледелие.  Культурные  растения  сельскохозяйственных  угодий:
овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки,
лесопарки,  скверы,  ботанические  сады.  Декоративное  цветоводство.  Комнатные  растения,
комнатное  цветоводство.  Последствия  деятельности  человека  в  экосистемах.  Охрана



растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые
природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира.

Экскурсии или видеоэкскурсии.
Изучение сельскохозяйственных растений региона. 
Изучение сорных растений региона.
5. Грибы. Лишайники. Бактерии
Грибы.  Общая  характеристика.  Шляпочные  грибы,  их  строение,  питание,  рост,

размножение.  Съедобные и ядовитые грибы.  Меры профилактики заболеваний,  связанных с
грибами.  Значение  шляпочных  грибов  в  природных  сообществах  и  жизни  человека.
Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны).

Плесневые  грибы.  Дрожжевые  грибы.  Значение  плесневых  и  дрожжевых  грибов  в
природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие).

Паразитические  грибы.  Разнообразие  и  значение  паразитических  грибов  (головня,
спорынья,  фитофтора,  трутовик  и  другие).  Борьба  с  заболеваниями,  вызываемыми
паразитическими грибами.

Лишайники  –  комплексные  организмы.  Строение  лишайников.  Питание,  рост  и
размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.

Бактерии  –  доядерные  организмы.  Общая  характеристика  бактерий.  Бактериальная
клетка.  Размножение бактерий.  Распространение  бактерий.  Разнообразие  бактерий.  Значение
бактерий  в  природных  сообществах.  Болезнетворные  бактерии  и  меры  профилактики
заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве,
промышленности).

Лабораторные и практические работы.
Изучение  строения  одноклеточных  (мукор)  и  многоклеточных  (пеницилл)  плесневых

грибов.
Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на

муляжах).
Изучение строения лишайников.
Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Освоение  учебного  предмета  «Биология»  на  уровне  основного  общего  образования
должно  обеспечить  достижение  следующих  обучающимися  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты освоения  программы  по  биологии  основного  общего
образования  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой
позитивных  ценностных  ориентаций  и  расширение  опыта  деятельности  на  ее  основе  и  в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания: 
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;



2) патриотического воспитания:
отношение  к  биологии  как  к  важной  составляющей  культуры,  гордость  за  вклад

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки;
3) духовно-нравственного воспитания:
готовность  оценивать  поведение  и  поступки  с  позиции  нравственных  норм  и  норм

экологической культуры;
понимание  значимости  нравственного  аспекта  деятельности  человека  в  медицине  и

биологии;
4) эстетического воспитания:
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;
5)  физического  воспитания,  формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоровый  образ  жизни

(здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил  и  норм,  сбалансированный  режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  поведения  в
природной среде;

сформированность  навыка  рефлексии,  управление  собственным  эмоциональным
состоянием;

6) трудового воспитания:
активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,  образовательной

организации,  населенного  пункта,  края)  биологической  и  экологической  направленности,
интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией;

7) экологического воспитания:
ориентация  на  применение  биологических  знаний  при  решении  задач  в  области

окружающей среды;
осознание экологических проблем и путей их решения;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;
развитие  научной  любознательности,  интереса  к  биологической  науке,  навыков

исследовательской деятельности;
9)  адаптации обучающегося  к  изменяющимся условиям социальной  и природной

среды:
адекватная оценка изменяющихся условий;
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании

анализа биологической информации;
планирование  действий  в  новой  ситуации  на  основании  знаний  биологических

закономерностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Метапредметные  результаты  освоения  программы  по  биологии  основного  общего
образования,  должны  отражать  овладение  следующими  универсальными  учебными
действиями:

Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений,

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия

в  рассматриваемых  фактах  и  наблюдениях,  предлагать  критерии  для  выявления
закономерностей и противоречий;

выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения  поставленной
задачи;

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  биологических  явлений  и
процессов,  делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  биологической  задачи  (сравнивать
несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев).

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений,  аргументировать  свою

позицию, мнение;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  наблюдение,  несложный

биологический  эксперимент,  небольшое  исследование  по  установлению  особенностей
биологического объекта (процесса)  изучения,  причинно-следственных связей и зависимостей
биологических объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
наблюдения и эксперимента;

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов
и обобщений;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  биологических  процессов  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах.

3) работа с информацией:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

биологической  информации  или  данных  из  источников  с  учётом  предложенной  учебной
биологической задачи;

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  биологическую
информацию различных видов и форм представления;



находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать  решаемые задачи  несложными схемами,  диаграммами,  иной графикой и их
комбинациями;

оценивать  надёжность  биологической  информации  по  критериям,  предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

запоминать и систематизировать биологическую информацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия

1) общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  процессе  выполнения

практических и лабораторных работ;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных  знаков,

знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать  конфликты,  вести
переговоры;

понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в
корректной форме формулировать свои возражения;

в  ходе  диалога  и  (или)  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой
биологической  темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  биологической  задачи  и
поддержание благожелательности общения;

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать
различие и сходство позиций;

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,
исследования, проекта);

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей  аудитории и в соответствии с  ним составлять  устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

2) совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при

решении  конкретной  биологической  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения
групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению: распределять роли, договариваться,  обсуждать процесс и результат совместной
работы,  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),  распределять задачи между
членами  команды,  участвовать  в  групповых формах  работы (обсуждения,  обмен мнениями,
мозговые штурмы и иные);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и



вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;

овладеть  системой  универсальных  коммуникативных  действий,  которая  обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:
выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,  используя

биологические знания;
ориентироваться  в  различных подходах  принятия  решений (индивидуальное,  принятие

решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),  выбирать способ

решения  учебной  биологической  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об
изучаемом биологическом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые могут  возникнуть  при  решении

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
овладеть  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий,  которая

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе:



характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы
растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или
цветковые);

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и
зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах,
лишайниках, бактериях;

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений,
микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная
форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения,
споровые  растения,  семенные  растения,  водоросли,  мхи,  плауны,  хвощи,  папоротники,
голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной
задачей и в контексте;

различать  и  описывать  живые  и  гербарные  экземпляры  растений,  части  растений  по
изображениям,  схемам,  моделям,  муляжам,  рельефным  таблицам,  грибы  по  изображениям,
схемам, муляжам, бактерии по изображениям;

выявлять  признаки  классов  покрытосеменных  или  цветковых,  семейств  двудольных  и
однодольных растений;

определять  систематическое  положение  растительного  организма  (на  примере
покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и
микробиологии,  в  том  числе  работы  с  микроскопом  с  постоянными  (фиксированными)  и
временными  микропрепаратами,  исследовательские  работы  с  использованием  приборов  и
инструментов цифровой лаборатории;

выделять  существенные  признаки  строения  и  жизнедеятельности  растений,  бактерий,
грибов, лишайников;

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по
заданному плану, делать выводы на основе сравнения;

описывать  усложнение организации растений в  ходе эволюции растительного  мира на
Земле;

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических
факторов для растений;

характеризовать  растительные  сообщества,  сезонные  и  поступательные  изменения
растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;

приводить  примеры  культурных  растений  и  их  значение  в  жизни  человека,  понимать
причины и знать меры охраны растительного мира Земли;

раскрывать роль растений,  грибов, лишайников,  бактерий в природных сообществах,  в
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;

демонстрировать  на  конкретных  примерах  связь  знаний  по  биологии  со  знаниями  по
математике,  физике,  географии,  технологии,  литературе,  и  технологии,  предметов
гуманитарного цикла, различными видами искусства;

использовать  методы  биологии:  проводить  наблюдения  за  растениями,  бактериями,
грибами,  лишайниками,  описывать  их,  ставить  простейшие  биологические  опыты  и
эксперименты;

соблюдать  правила  безопасного  труда  при  работе  с  учебным  и  лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной
деятельности;



владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и
обобщения  информации  из  нескольких  источников  (2–3),  преобразовывать  информацию  из
одной знаковой системыв другую;

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого
раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории
обучающихся.

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся

 Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования.
Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. Проектная
деятельность учащихся становится все более актуальной в современной педагогике. И это не
случайно, ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта
лучше  всего  формируется  культура  умственного  труда  учеников.  А  повсеместная
компьютеризация позволяет каждому учителю более творчески подходить к разработке своих
уроков,  а  также  сделать  образовательный  процесс  более  интересным,  разнообразным  и
современным.
Инструментом  достижения  планируемых  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  являются  универсальные  учебные  действия.  Эффективным  методом  системно-
деятельностного подхода является проектная деятельность.

Проектная деятельность является частью самостоятельной работы учащихся. Качественно
выполненный проект – это поэтапное планирование своих действий, отслеживание результатов
своей работы.  Проект – временная целенаправленная деятельность на получение уникального
результата .

Цель  проектно-исследовательской  деятельности  учащихся  в  рамках  новых  ФГОС:
формирование универсальных учебных действий. Использование проектно-исследовательской
деятельности  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  является  средством  формирования
универсальных учебных действий, которые в свою очередь: 
 обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
 ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их

достижения, 
 уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
 создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и

сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 
Умение учиться 

 обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и
профессиональную мобильность; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков;
 формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.

К важным положительным факторам проектной деятельности относятся: 
 повышение мотивации учащихся при решении задач; 
 развитие творческих способностей; 
 смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому;
 формирование чувства ответственности;
 создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся .

Основной  принцип  работы  в  условиях  проектной  деятельности  –  опережающее
самостоятельное ознакомление школьников с учебным материалом и коллективное обсуждение
на уроках полученных результатов, которые оформляются в виде определений и теорем. В этом



случае урок полностью утрачивает свои традиционные основания и становится новой формой
общения учителя и учащихся в плане производства нового для учеников знания.

Типы заданий, предлагаемых ученикам в ходе проекта:
 практические  задания  (измерения,  черчения  с  помощью  чертежных  инструментов,

разрезания, сгибания, рисования и др.)
 практические задачи – задачи прикладного характера;
 проблемные  вопросы,  ориентированные  на  формирование  умений  выдвигать  гипотезы,

объяснять факты, обосновывать выводы;
 теоретические задания на поиск и конспектирование информации, ее анализ, обобщение и

т.п.;
 задачи - совокупность заданий на использование общих для них теоретических сведений.

Основные этапы организации проектной деятельности учащихся .
1. Подготовка к выполнению проекта (формирование групп, выдача заданий. Выбор темы

и целей проекта;  определение  количества  участников проекта).  Учащиеся  обсуждают
тему  с  учителем,  получают  при  необходимости  дополнительную  информацию,
устанавливают  цели:  учитель  знакомит  учащихся  с  сутью  проектной  деятельности,
мотивирует учащихся, помогает в постановке целей. 

2. Планирование работы  (распределение  обязанностей,  определение  времени
индивидуальной  работы).  Определение  источников  информации;  планирование
способов  сбора  и  анализа  информации;  планирование  итогового  продукта  (формы
представления результата): выпуск газеты, устный отчет с демонстрацией материалов и
других; установление критериев оценки результатов; распределение обязанностей среди
членов  команды:  учащиеся  вырабатывают  план  действий;  учитель  предлагает  идеи,
высказывает предположения, определяет сроки работы. 

3. Исследование:  учащиеся  осуществляют  поиск,  отбор  и  анализ  нужной  информации;
экспериментируют, находят пути решения возникающих проблем, открывают новые для
себя знания, учитель корректирует ход выполнения работы. 

4. Обобщение результатов: учащиеся обобщают полученную информацию, формулируют
выводы и оформляют материал для групповой презентации.

5. Презентация (отчет  каждой  группы  или  ученика  осуществляется  по  окончании
проекта).

6. Оценка результатов  проектной  деятельности  и  подведение  итогов:  каждый  ученик
оценивает ход и результат собственной деятельности в группе, каждая рабочая группа
оценивает  деятельность  своих  участников;  учитель  оценивает  деятельность  каждого
ученика, подводит итоги проведенной учащимися работы, отмечает успехи каждого.

Выпускник научится:
 планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя  модели,

методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;

 использовать  такие  математические  методы  и  приемы,  как  абстракция  и  идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,  построение  и  исполнение
алгоритма;



 использовать  такие  естественнонаучные методы и  приемы,  как  наблюдение,  постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;

 использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических наук:  постановка проблемы, опросы, описание,  объяснение,  использование
статистических данных, интерпретация фактов;

 ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

 отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

 видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,  моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

 Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и

социальный проект;
 использовать догадку, озарение, интуицию;
 использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать  некоторые  приемы  художественного  познания  мира:  целостное

отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,  осваивать
новые языковые средства;

 осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за  качество
выполненного проекта.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Целевой  приоритет  на  уровне  ООО:  создание  благоприятных  условий  для  развития
социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,

залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения
уверенности в завтрашнем дне;

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос  и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и
которую нужно оберегать;

4. к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

5. к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой
дружбы, налаживанию отношений с коллегами по работе в будущем и созданию
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7. к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения
человеком  полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и
позволяющие избегать чувства одиночества;

10. к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Наименование
разделов и тем

программы
Количество

часов

Формируемые
социально
значимые,

ценностные
отношения (№)

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Систематические 
группы растений

 19

1, 2,3, 4, 9, 10 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  catalog  
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /?  b  %01  
https://resh.edu.ru/subject/13/5/

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416720  

Развитие 
растительного мира 
на Земле

2

2, 7, 9, 10 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  catalog  
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /?  b  %01  
https://resh.edu.ru/subject/13/5/

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416720  

Растения в природных 
сообществах  3

3, 4, 5, 6, 7 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  catalog  
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /?  b  %01  
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416720  

https://m.edsoo.ru/7f416720
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://www.yaklass.ru/?b%01
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://www.yaklass.ru/?b%01
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://www.yaklass.ru/?b%01


Растения и человек  3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  catalog  
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /?  b  %01  
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416720  

Грибы. Лишайники. 
Бактерии

 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  catalog  
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /?  b  %01  
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416720  

 «Эволюция и экология 
животных, животные в 
человеческой культуре»

34

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  catalog  
https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /?  b  %01  
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  416720  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

68

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (КТП)

№ 
п/п

дата
Тема урока

Домашнее 
задание

1 5.09 Многообразие организмов и их классификация § 1

2 7.09 Систематика растений § 2

3 12.09 Диагностическая   работа Повторение

4

14.09 Низшие растения. Общая характеристика водорослей.
Лабораторная работа «Изучение строения 
одноклеточных водорослей (на примере 
хламидомонады и хлореллы)»

§ 3

5

19.09 Низшие растения. Зеленые водоросли. Практическая 
работа «Изучение строения многоклеточных 
нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 
улотрикса)»

§ 4

6 21.09 Низшие растения. Бурые и красные водоросли § 5

7 26.09 Высшие споровые растения § 6

8
28.09 Общая характеристика и строение мхов. 

Практическая работа «Изучение внешнего строения 
мхов (на местных видах)»

§ 7

9
3.10 Цикл развития мхов. Роль мхов в природе и 

деятельности человека
§ 8

10 5.10 Общая характеристика папоротникообразных § 9

11 10.10 Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, § 10

https://m.edsoo.ru/7f416720
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://www.yaklass.ru/?b%01
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://www.yaklass.ru/?b%01
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://www.yaklass.ru/?b%01


хвощей и папоротников. Практическая работа 
«Изучение внешнего строения папоротника или 
хвоща»

12
12.10 Размножение и цикл развития папоротникообразных. 

Значение папоротникообразных в природе и жизни 
человека.

§ 11

13

17.10 Общая характеристика хвойных растений. 
Практическая работа «Изучение внешнего строения 
веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений 
(на примере ели, сосны или лиственницы)»

§ 12

14
19.10 Значение хвойных растений в природе и жизни 

человека
§ 18

15

24.10 Особенности строения и жизнедеятельности 
покрытосеменных растений. Практическая работа 
«Изучение внешнего строения покрытосеменных 
растений»

§ 19

16
26.10 Классификация и цикл развития покрытосеменных 

растений.
§ 13

17

7.11 Семейства класса двудольные. Практическая работа 
«Изучение признаков представителей семейств: 
Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые) 
на гербарных и натуральных образцах»

§ 14

18

9.11 Семейства класса двудольные Практическая работа 
«Изучение признаков представителей семейств: 
Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 
Сложноцветные (Астровые) на гербарных и 
натуральных образцах»

§ 15

19

14.11 Характерные признаки семейств класса однодольные. 
Практическая работа «Изучение признаков 
представителей семейств: Лилейные, Злаки 
(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах»

§ 16

20
16.11 Культурные представители семейств 

покрытосеменных, их использование человеком
§ 17

21
21.11 Эволюционное развитие растительного мира на 

Земле.
§ 20

22
23.11 Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп
§ 21

23 28.11 Растения и среда обитания. Экологические факторы § 22

24 30.11 Контрольная работа. Повторение

25 5.12 Растительные сообщества § 23

26 7.12 Структура растительного сообщества § 24

27 12.12 Культурные растения и их происхождение. § 25



Культурные растения сельскохозяйственных угодий

28 14.12 Растения города. Декоративное цветоводство § 26

29 19.12 Охрана растительного мира § 27

30

21.12 Бактерии - доядерные организмы. Общая 
характеристика бактерий. Лабораторная работа 
«Изучение строения бактерий (на готовых 
микропрепаратах)»

§ 28

31 26.12 Роль бактерий в природе и жизни человека § 29

32 28.12 Грибы. Общая характеристика § 30

33
09.01. Шляпочные грибы. Практическая работа «Изучение 

строения плодовых тел шляпочных грибов (или 
изучение шляпочных грибов на муляжах)»

§ 31

34
11.01 Плесневые и дрожжи. Практическая работа 

«Изучение строения одноклеточных (мукор) и 
многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов»

§ 32

35 16.01 Грибы -паразиты растений, животных и человека § 33

36
18.01 Лишайники - комплексные организмы. Практическая 

работа «Изучение строения лишайников»
Лекция

37 23.01 Контрольная работа. Повторение

38 25.01 Роль животных в природных сообществах Лекция

39 30.01 Основные этапы развития животного мира на Земле Лекция

40
1.02 Воздействие человека и его деятельности на 

животных
Лекция

41 6.02 Среда обитания животных и условия существования § 1

42 8.02 Пища и её роль в жизни животных. § 2

43 13.02 Убежища, укрытия и жилища § 3

44
15.02 Наземно-воздушная среда жизни: животные тундры, 

лесов умеренной зоны
§ 4

45 20.02 животные степей, саванн и прерий. Животные Р/о § 4

46
22.02 Наземно-воздушная среда жизни: животные 

тропических лесов и горных областей.
§ 5

47 27.02 Водная среда жизни. § 6

48 29.02 Животный мир почвы. § 7

49 5.03 Живой организм как среда обитания. § 8

50
7.03 Отношения животных с представителями других 

царств живой природы.
§ 9

51 12.03 Животные в жизни растений. § 10

52
14.03 Пищевые отношения между животными различных 

видов. Животные Р/о
§ 11

53
19.03 Непищевые отношения между животными различных

видов.
§ 12



54
21.03 Отношения между животными одного вида: 

образование пар, размножение.
§ 13

55
2.04 Отношения между животными одного вида: семья, 

родственники и соседи
§ 14

56 4.04 Свет в жизни животных. § 15

57 9.04 Вода в жизни животных § 16

58 11.04 Температура в жизни животных § 17

59 16.04 Кислород в жизни животных § 18

60 18.04 Сезонные изменения в жизни животных § 19

61 23.04 Миграции и кочевки § 20

62 25.04 Популяции животных § 21

63 2.05 Как и почему меняется численность животных § 22

64
7.05 Исчезнувшие и исчезающие животные виды 

животных
§ 23

65 14.05 Контрольная работа №3. Повторение

66 16.05 Редкие и охраняемые животные. Красная книга Р/о § 24

67 21.05 Животные и человек. Домашние животные. § 25,26

68
23.05 Животные населенных пунктов. Жилье человека как 

среда обитания животных.
§ 25,26

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

   Достижение  планируемых  результатов  оценивается  на  основе  сформированности
разнообразных  практических  умений:  пользоваться  микроскопом,  готовить
микропрепараты, проводить наблюдения в природе, узнавать изученные виды растений.
  В содержание системы оценки также входит контроль за овладением интеллектуальными
умениями:  сравнивать  объекты  и  процессы,  анализировать  их,  обобщать,
классифицировать,  устанавливать  филогенетические  связи  между  систематическими
группами  организмов,  взаимосвязи  строения  и  функций  органоидов  клетки,  тканей,
органов,  объяснять  процессы  возникновения  приспособлений  у  организмов  к
окружающей среде, выявлять происхождение растений различных отделов
  Содержание  оценки  составляют  и  общеучебные  умения:  работать  со  справочной
литературой, текстом и рисунками учебника, информацией в разных источниках, в том
числе в Интернете, проводить её анализ, составлять краткое сообщение по биологическим
проблемам, находить ошибочную информацию и исправлять её.
Особенности оценки личностных результатов.



  Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
в  ходе  их  личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в  разделе
«Личностные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных учебных действий. 
  Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность,
реализуемую семьёй и школой. 
  В соответствии с требованиями Стандарта личностные характеристики и ценностные
ориентации не подлежат измерению и оценке с помощью количественных измерителей,
достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.
   Особенности оценки метапредметных результатов.
  Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных  в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах  междисциплинарных
учебных программ.
  Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
  Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность  и  готовность  к  освоению систематических  знаний,  их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
  Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов могут
служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических)
  В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
  Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы
промежуточной аттестации.
  
Особенности оценки предметных результатов.
  Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта  является  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  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при  построении  всей  системы  оценки и  организации
индивидуальной работы с обучающимися.
  При обучении биологии в  7  классе  используются  различные  виды оценки:  текущая,
тематическая, итоговая, каждая из которых выполняет определенные функции.



  Текущая оценка  осуществляется почти на каждом уроке биологии. Её цель-выявить
уровень  овладения  школьниками  содержанием,  изученным  на  предыдущих  уроках,
включая  способность  применять  полученные  знания  в  учебной  деятельности,  а  также
использовать их при усвоении нового материала.текущая оценка позволяет своевременно
принять меры для устранения выявленных пробелов в знаниях и умениях
   Цель  тематического  контроля-определить  уровень  подготовки  школьников  за
относительно  продолжительный  период  обучения,  закрепить  и  обобщить  изученный
материал  в  процессе  обсуждения результатов  работы,  установить  причины пробелов  в
знаниях  и  умениях  учащихся  по  теме  и  наметить  меры  по  их  устранению,
совершенствованию  учебного  процесса.  Тематический  контроль  обеспечивает
систематичность, полноту и прочность знаний.
   Стартовая диагностика проводится  с целью оценки готовности к изучению отдельных
предметов  (разделов).  Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для
корректировки  учебных  программ  и  индивидуализации  учебного  процесса.  Стартовая
диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки  готовности  к  обучению  на  данном
уровне образования.

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне  основного  общего  образования  и  проводится  в  конце  каждой  четверти  (или  в
конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.

 Портфолио представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и  творческой
активности  учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные  листы,  дипломы,  сертификаты  участия,  рецензии  и  проч.).  Отбор  работ  и
отзывов  для  портфолио  ведётся  самим  обучающимся  совместно  с  классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия  обучающегося  не  допускается.  Портфолио  в  части  подборки  документов
формируется  в  электронном  виде  в  течение  всех  лет  обучения  в  основной  школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего
образования и могут отражаться в характеристике.

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
 Знания,  умения  и  навыки  учащихся  оцениваются  на  основании  устных  ответов  и
письменных работ по пятибальной системе оценивания.
 Оценка устных ответов учащихся
 Критерии и нормы устного ответа по биологии
 Оценка «5» ставится, если ученик:  владеет ЗУНами в объёме 90-100%
Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема  программного
материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,  выводы.
Устанавливает межпредметные (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)
ивнутрипредметные связи,  творчески  применяет  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал:  дает  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой



терминологии;  делает  собственные  выводы;  формирует  точное  определение  и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст
учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает
на  дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально  использует
наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную  литературу,
первоисточники;  применяет  систему  условных  обозначений  при  ведении  записей,
сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.
Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочета,  который  легко
исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые  навыки  работы  с  приборами,
чертежами,  схемами  и  графиками,  сопутствующими  ответу;  записи,  сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.
 Оценка «4» ставится, если ученик:  владеет ЗУНами в  объеме 70-90%.
Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Дает  полный  и
правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности
при использовании научных терминов или в  выводах и  обобщениях  из  наблюдений и
опытов;  материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном
усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать внутрипредметные связи.
Применяет  полученные  знания  на  практике  в  видоизмененной  ситуации,  соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,
первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает  медленно).  Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
 Оценка «3» ставится, если ученик: владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания.
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не  препятствующие  дальнейшему  усвоению  программного  материала;  материал
излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
Показывает недостаточную сформированность отдельных  знаний  и  умений;  выводы  и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определения
понятий дал недостаточно четкие;  не использовал в  качестве  доказательства  выводы и
обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну - две грубые ошибки. 
 Оценка «2» ставится, если ученик: владеет  ЗУНами в объеме  20-50% содержания .
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
Не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и
не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.



При ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок,  которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Полностью не усвоил материал.

Оценка выполнения лабораторных и  практических работ по биологии:
 Оценка «5» ставится, если ученик:
Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений.
Самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта  необходимое
оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение
результатов и выводов с наибольшей точностью.
Научно  грамотно,  логично  описал  наблюдения  и  сформировал  выводы  из  опыта.  В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.
Правильно выполнил анализ погрешностей .
Проявляет  организационно-трудовые  умения  (поддерживает  чистоту  рабочего  места  и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.
Эксперимент  проведен  не  полностью  или  в  описании  наблюдений  из  опыта  ученик
допустил неточности, выводы сделал неполные.
 Оценка «3» ставится, если ученик:
Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину,
однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с
помощью учителя;  или  в  ходе проведения  опыта  и  измерений  опыта  были допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух
ошибок  (в  записях  единиц,  измерениях,  в  вычислениях,  графиках,  таблицах,  схемах,
анализе  погрешностей  и  т.д.)  не  принципиального  для  данной  работы  характера,  но
повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ
погрешностей;
Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
 Оценка «2» ставится, если ученик:
Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил
нужное оборудование и  объем  выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать
правильных выводов.
Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке «3».
Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  веществами  и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.



Полностью  не  сумел  начать  и  оформить  опыт;  не  выполняет  работу;  показывает
отсутствие  экспериментальных  умений;  не  соблюдал  или  грубо  нарушал  требования
безопасности труда.

Оценка выполнения контрольных работ по биологии:
  При письменной проверке знаний используются типовые тестовые задания по модели,
ОГЭ, которые являются основой для разработки самостоятельных и контрольных работ.
Кроме  тестов  применяются  индивидуальные  карточки,  задания  в  которых  требуют  не
только краткого, но и полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом возможности
письменной  речи.  В  индивидуальных  карточках  обучающимся  предлагаются  также
таблицы,   схемы,  диаграммы.  Эти  задания  строятся  как  дифференцированные,  что
позволяет проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения
детей. Все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с
таблицей:

При  проведении  проверочной   работы   в   форме   тестирования  выставлении
оценки   осуществляется  согласно  шкале   перевода   первичного  балла   за  выполнение
работы  в  отметку по  пятибальной  шкале.

Отметка   по
пятибалльной  шкале

«2» «3» «4» «5»

Процент  выполнения
работы

Менее  50% От50% до 75 % От 75% до 90% От90%

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких
вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки
выпускников.

Общие для лицея:

Оценка проектной деятельности учащихся 

Критерий 1 Продукт (материализованный результат ПДУ) Баллы

П
ок

аз
ат

ел
ь 1.1 Новизна. Оригинальность. Уникальность 1-2

1.2 Оптимальность (наилучшее сочетание параметров продукта) 1

1.3 Эстетичность 1-2

Максимальное количество баллов 5

Критерий 2 Процесс (работа по выполнению проекта)

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.1 Актуальность 1-2

2.2 Проблемность 1-2

2.3 Соответствие требованиям объема 1

2.4 Содержательность 1-3

2.5 Завершенность 1



2.6 Наличие творческого компонента в процессе проектирования 1-2

2.7 Коммуникативность (в групповом проекте) 1-2

2.8 Самостоятельность 1-3

Максимальное количество баллов 16

Критерий 3 Качество оформления материала

П
ок

аз
ат

ел
ь

3.2 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0

3.3 Допущены незначительные нарушения требований 1-2

3.4 Материал оформлен в соответствии с требованиями 3-4

Максимальное количество баллов 4

Критерий 4 Защита проекта

П
ок

аз
ат

ел
ь

4.1 Качество доклада (системность, композиционная целостность,

полнота представления проблемы, краткость, четкость, 
ясность формулировок)

1-3

4.2 Ответы на вопросы 1-3

4.3 Личностные проявления докладчика 1-2

4.4 Культура речи докладчика 1-2

Максимальное количество баллов 10

Максимальное количество баллов по всем критериям 35

Перевод баллов в оценку

85% от максимальной суммы баллов, 35-30 баллов – «5»
70-85 %, 29-25 баллов – «4» 
50-70 %, 23-17 баллов – «3» 
0-49 % - «2»

Критерии и показатели оценивания исследовательской деятельности обучающегося

Критерий 1 Уровень актуальности темы исследования Баллы

П
ок

аз
ат

ел
ь

1.1 Актуальность темы исследования не доказана 0

1.2 Приведены  недостаточно  убедительные  доказательства
актуальности темы исследования

1-2



1.3 Приведены  достаточно  убедительные  доказательства
актуальности темы исследования

3-4

Критерий 2 Качество содержания исследования

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.1 Соответствие содержания исследования его теме

2.1.1 Содержание  исследования  не  соответствует  заявленной
теме

0

2.1.2 Содержание исследования не в полной мере соответствует 
заявленной теме

1-2

2.1.3 Содержание исследования в полной мере соответствует 
заявленной теме

3-4

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.2 Логичность изложения материала

2.2.1 Материал изложен не логично, не структурирован, 
хаотичен

0

2.2.2 Недостаточно соблюдается логичность изложения 
материала

1-2

2.2.3 Материал изложен в строгой логической 
последовательности

3-4

П
ок

аз
ат

ел
ь

2.3 Количество и разнообразие источников информации

2.3.1 Отсутствие списка источников информации 0

2.3.2 Использованы однотипные источники информации 1

2.3.3 Использовано незначительное количество источников 
информации

2

2.3.4 Использовано значительное количество разнообразных 
источников информации

3-4

Критерий 3 Качество оформления исследовательского материала

П
ок

аз
ат

ел
ь

3.1 Соответствие оформления принятым требованиям

3.1.1 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0

3.1.2 Допущены незначительные нарушения требований 1-2

3.1.3 Материал оформлен точно в соответствии с требованиями 3-4

Максимальное количество баллов 20



Перевод баллов в оценку

85% от максимальной суммы баллов, 20-17 баллов – «5»
70-85 %, 16-14 баллов – «4» 
50-70 %, 13-10 баллов – «3» 
0-49 % - «2»
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