
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

Рабочая программа для класса с ОВЗ составляется в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Богдановская СОШ», с учетом авторской программы «Биология. Многообразие 

живых организмов» (автор: Н.И. Сонин) и предназначена для учащегося 7 класса (с 

задержкой психического развития), составлена с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Для учащихся с ОВЗ характерны: 

 незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие; 

 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп 

деятельности; 

 низкий уровень общей осведомлённости; 

 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной; 

 недостаточность зрительного и слухового восприятия; 

 слабая координация движения, недоразвитие моторики; 

 негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, 

нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения 

логико-грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия); 

 снижение познавательной активности.  

Коррекционная цель:  

развитие наблюдательности, мыслительной  деятельности (сравнение, сопоставление), 

эстетических чувств, сенсорики. Формирование: предметных представлений. Коррекция: 

мыслительных процессов (анализ, синтез, обобщение, сравнение) В связи с этим: 

1. Цели изучения биологии и требования к уровню подготовки сохраняются. Изменения 

вносятся в структуру организации урока и учебного материала. 

2. Структура лабораторных, тестовых и контрольных работ остаётся без изменения. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Адаптированные образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

учащихся с ОВЗ. 



2. Стимулирование интереса учащихся к познавательной и учебной деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

        МЕСТО БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

В 7 классе 0,25 час в неделю, 8,5 часа в год. 

Данная адаптированная программа создана к учебнику  

«Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс-М.: Дрофа, 2013, авторы:А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин. 

 

ОСОБЕННОСТИ, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ: 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к 

взрослости. В возрасте от 11 до 14—15 лет происходит развитие познавательной сферы, 

учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением.  

На первый план у подростков выдвигается формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных качеств личности. 

 На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 

классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать 

выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

                         Основные направления коррекционной работы  

                                         с учащимися ОВЗ в 7 классе: 

 1. Усиление практической направленности учебного материала (нового). 

 2. Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главного в материале). 

 3. Соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности.  

4. Учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения; 

 5. Практико- ориентированная направленность учебного процесса; 



6. Связь предметного содержания с жизнью; - проектирование жизненных 

компетенций обучающегося с ОВЗ. 

7. Ориентация на постоянное развитие через проектирование раздела программы 

коррекционная работа. 

 8. Привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства)  

Коррекционные методы на уроках биологии в 7 классе: 

 1. Наглядная опора в обучении; алгоритмы.  

2. Комментированное управление.  

3. Поэтапное формирование умственных действий.  

4. Опережающее консультирование по трудным темам. 

 5. Безусловное принятие ребёнка (да он, такой как есть).  

6. Игнорирование некоторых негативных проступков.  

Для детей с задержкой психического развития используются те же учебники, по 

которым обучаются и дети без особенностей в развитии.  

Формы контроля знаний: текущие, тематические, промежуточные, итоговые 

тестовые работы, контрольные работы, проверочные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос, уроки – зачѐты, отчеты по практическим и 

лабораторным работам, творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование 

процессов и объектов).  

Формы обучения: используются такие формы обучения, как диалог, беседа, 

лекция, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

Формы организации учебного процесса – индивидуальное занятие. 

Формы учебной деятельности – индивидуальная. 

Технологии обучения: 

- личностно-ориентированное обучение. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  курса «Биология, 7 класс» 

Материал курса биологии в 7 классе разделен на три раздела, которым предшествует 

введение. 

Содержание курса биологии в 6 классе строится на основе деятельностного подхода. 

Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании 

доли развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и 

групповых педагогических технологий, проведение экскурсий.  

 

 

 



 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Примечание: Курсивом выделены темы обзорного характера, необязательные для 

изучения учащимся с ОВЗ. 

Введение (0,25) 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные 

положения учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система 

живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой 

природы. 
РАЗДЕЛ 1 
Царство Прокариоты  
Тема 1.1 
Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов  
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной 

клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей 

подцарства Настоящие бактерии). 
■ Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические 

клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная 

структурно-функциональная единица всего живого. 
■        Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения 

жизни на Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований 

материи в целом. Характеризовать особенности организации клеток прокариот, 

анализировать их роль в биоценозах. Приводить примеры распространенности 

прокариот. 
РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы  
Тема 2.1 
Общая характеристика грибов  
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль 

грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 
Тема 2.2 Лишайники (1 час) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и 

экологическая роль лишайников. 
Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители 

лишайников. 
Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры 

распространенности грибов и лишайников и характеризовать их роль в 

биоценозах. 
РАЗДЕЛ 3 
Царство Растения  
Тема 3.1 
Общая характеристика растений Растительный организм как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция 

жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности 

растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 

растения. 



■ Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, 

отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 
Тема 3.2 
Низшие растения  
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая 

роль водорослей. Практическое значение. 
Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 
Высшие растения Происхождение и общая характеристика высших растений. 

Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 
Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 
Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 
Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 
Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в 

природе и их роль в биоценозах. 
Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. 

Различные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; 

древние папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные 

представители папоротников. 
■        Лабораторная работа 
Изучение внешнего строения папоротника*. 
Тема 3.4 
Отдел Голосеменные растения  
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 
Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные 

представители голосеменных. 
Тема 3.5 
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения  
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл 

развития цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители 

различных семейств покрытосеменных растений. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения покрытосеменных растений*. 
Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения в жизни человека*. 
■        Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы 

растений. Зеленые, бурые и красные водоросли. 
Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 
Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; 

спорофит и гаметофит. 
Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение 

появления плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит. 



■        Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей 

растений. Приводить примеры распространенности водорослей, споровых, 

голосеменных и цветковых растений и характеризовать их роль в биоценозах. 
РАЗДЕЛ 4 
Царство Животные  
Тема 4.1 
Общая характеристика животных  
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и 

эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие 

их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные 

и хордовые) животные. 
Тема 4.2 
Подцарство Одноклеточные  
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 
Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 
Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей. 
Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

Представители различных групп одноклеточных. 
Лабораторная работа 
Строение инфузории туфельки. 
Тема 4.3 
Подцарство Многоклеточные  
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 

экологическое значение. 
■        Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. 

Многообразие губок. 
Тема 4.4 
Тип Кишечнополостные  
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

кораллы. Роль в природных сообществах. 
■        Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых 

полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных. 
Тема 4.5 
Тип Плоские черви  
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к 

паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие 

о жизненном цикле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 
■        Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 

паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы 

жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 
Тема 4.6 
Тип Круглые черви  



Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды 

человеческой; меры профилактики аскаридоза. 
• Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. 

Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 
Тема 4.7 
Тип Кольчатые черви  
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового 

червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; 

многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение 

кольчатых червей в биоценозах. 
•   Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового 

кольчатых червей. Различные представители типа кольчатых червей. 
■   Лабораторная работа 
Внешнее строение дождевого червя. 
Тема 4.8 
Тип Моллюски  
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 
■        Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 
■        Лабораторная работа 

Внешнее строение моллюсков. 
Тема 4.9 
Тип Членистоногие  
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере 

речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. 
Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 
Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса 

насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 
Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и 

высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные 

представители класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; 

многоножек. 
Тема 4.10 Тип Иглокожие (изучается по усмотрению учителя) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
■ Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. 

Схема придонного биоценоза. 
Тема 4.11 
Тип Хордовые. Бесчерепные  
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его 

организации и распространения. 
■        Демонстрация. Схема строения ланцетника. 
Тема 4.12 
Подтип Позвоночные (Черепные).   

 



№ 

п/п 
Тема Коррекционно-развивающие   задания ч

а

с

ы 

1 Введение-  Коррекция познавательной сферы путём 

использования уч-ся обобщённых приёмов 

умственной деятельности. 

0,25 

2-3 Прокариоты Коррекция памяти и логического мышления. 

Работа с биологическим рисунком. 

0,25 

4-5 Грибы Коррекция мышления. Выделять главное в 

рассказе учителя и в тексте; составлять схемы. 

Самостоятельно работать с учебником, 

пользоваться иллюстрациями. 

0,25 

Царство Растения.   

6 Общая характеристика 

растений. 

Коррекция познавательной сферы путём 

использования уч-ся обобщённых приёмов 

умственной деятельности.  

0,25 

7 Низшие растения Характеризовать особенности водорослей. 0,25 

8-9 Высшие растения Коррекция мышления. Сравнивать особенности 

высших и низших растений, делать выводы. 

Сравнивать и анализировать. 

0,25 

10 Голосеменные 

растения 

Коррекция познавательной сферы путём 

использования уч-ся обобщённых приёмов 

умственной деятельности. Составлять план 

ответа на вопрос; объяснять термины и понятия. 

0,25 

11-20 Покрытосеменные 

растения 

Коррекция мышления путём развития умения 

проводить сравнительно-сопоставительный 

анализ изучаемого материала. 

Объяснять значение понятий. Характеризовать 

строение цветковых растений. 

0,25 

Царство Животные-  

21 Общая характеристика 

животных 

Уметь  слушать объяснение учителя. Выделять 

главное в тексте. 

0,25 

22 Одноклеточные 

животные 

 Делать сравнение одноклеточных организмов. 

Самостоятельно готовить сообщения по 

заданной теме. 

0,25 

23 Кишечнополостные  Составлять план ответа на вопрос; объяснять 

термины и понятия. 

0,25 

24-26 Черви  Коррекция внимания и мышления:  анализ 

учебного материала и умение объяснить выбор. 

0,25 

27 Моллюски  Называть характерные черты Моллюсков.  0,25 

28-29 Членистоногие  Коррекция памяти и логического мышления. 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

оперировать терминами и  

понятиями. 

0,25 

30 Рыбы.   Составлять план ответа на вопрос; объяснять 

термины и понятия. 

0,25 

31 Земноводные.  Коррекция монологической речи уч-ся путем 

развернутого ответа на вопросы учителя. 

0,25 

32 Пресмыкающиеся  Составлять план ответа на вопрос; объяснять 

термины и  

понятия. Уметь работать с исторической картой 

0,25 

33 Птицы Коррекция мышления.  0,25 



 

 

34 Млекопитающие Коррекция монологической речи уч-ся путем 

развернутого ответа на вопросы учителя. 

Раскрывать роль зверей,  

выделять главное из текста, формулировать и 

доказывать своё мнение. 

0,25 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

В 7 КЛАССЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ: 

Требования к результатам обучения 

 Деятельность образовательного учреждения при обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих предметных результатов: 

научится 

• осознановать единства и целостности окружающего мира; 

• сформирует познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов; 

• оценивать жизненные ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

получит возможность научиться 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:                    

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структури-

ровать учебный материал, давать определения понятий; 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

Получит возможность научиться: 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Личностные универсальные учебные действия                      

         В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 



    • экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во вне учебных видах деятельности; 

     Регулятивные универсальные учебные действия              

     Обучающийся научится: 

• умению организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

владеть основами самоконтроля и самооценки при принятии решений и 

осуществлять  

 

• осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Получит возможность научиться: 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть ко-

нечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

Коммуникативные универсальные учебные действия                  

Обучающийся научится: 

• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

Получит возможность научиться: 



• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков  

 для детей с ОВЗ по предмету «Биология» 

 

Критерии оценки устного ответа: 

- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью  баллами; 

- твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

- неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;  

Критерии оценки работы на уроке: 

- активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью  баллами; 

- активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания -  четырьмя; 

- неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности 

– тремя баллами;  

Критерии оценки тестового задания: 

75-100% - отлично «5»; 

60-74% - хорошо «4» 

50-59% - удовлетворительно «3»;  

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на  уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих  требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих  требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на  уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

Учебно-методическая литература  

1. Беме Р.Л., Кузнецов А.А. Птицы открытых и околоводных пространств : 
Полевой определитель: Кн. для учителя. – М., 1983. 

2. Брэм А.Э. Жизнь животных. В 3-х т. – М.: «Терра» – «Terra», 1992. –Т.3. - 

С. 5-160. 

3. Герасимов В.П. Живой мир нашей Родины. Пособие для учителей. – М., 

1977. 

4. Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. – М., 1973. 

5. Имехенова С.В., Шелкунова О.В. К вопросу о формировании 

экологической культуры у учащихся с нарушением интеллекта // Ступени: 

Научный журнал. – 2002. – № 3. 

6. Клепинина З.А. «Биология» Москва «Просвещение» 2005 год                                                                       

( 7 класс) 
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