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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии для 7 класса «Биология. Многообразие живых 

организмов.» автора Н.И. Сонина, полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых 

документов: 

 1. Закона «Об образовании»  

2. Приказа Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;   

3. Учебного плана МБОУ города Кургана «СОШ № 35» 2014-2015 учебный год; 

          4.  Программы основного общего образования по биологии для 7 класса «Биология. 

Многообразие живых организмов.»  автора Н.И. Сонина 

5.    Сборника нормативных документов. Биология. Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.-      М.: Дрофа, 2012.- 174с. 

Реализация  программы  обеспечивается  учебными  и  методическими  

пособиями 
Для учащихся: 

Н.И.Сонин « Многообразие живых организмов» Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. – М.: Дрофа, 2012. 

Для  учителя: 

1. Тематическое и поурочное планирование по биологии. 7 класс к учебнику Н.И. 

Сонина «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. Методическое пособие 

/Л.Д. Парфилова, И.А. Шмарина – М: Издательство «Экзамен», 2006 

2. Козлова  Т.А.  Биология  в  таблицах.  6-11 кл:  Справ.  пособие.- М.:  Дрофа,  

2004. 

Концептуальной основой раздела биологии 7 класса являются идеи интеграции 

учебных предметов; преемственности начального и основного общего образования; 

гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; 

деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 

общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, 

творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, 

целей и задач предлагаемого курса. 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный 

предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 классе направлен 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях животных, 

их многообразии и эволюции, значении в природе и жизни человека. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания 

живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности 

по их разрешению, формированию активной личности, мотивированной к 



самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Цель: формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

животных , растений, грибов и бактерий, их многообразии и эволюции, значении в 

природе и жизни человека. 

Задачи: 

выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки 

живых организмов: клеток, растений, грибов, животных, бактерий); 

соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

животными;  

классифицировать определения принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

объяснять роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; 

различать на таблицах части и органоиды клетки, ткани, органы и системы органов; 

сравнивать биологические объекты , уметь делать выводы на основе сравнения; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

владеть методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В  инвариантной  части  учебного плана  на  учебный  предмет  федерального  

значения  

« Биология»  в 7  классе  выделено  2 часа в  неделю ( 68 часов в год) 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ-1; 

лабораторных работ – 17.   

Отбор содержания. Особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. Отбор содержания проведѐн с учѐтом подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

В 7 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 

общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях 

и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, животных, о значении этих 

организмов в природе и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 



     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы:  17 лабораторных работ являются 

фрагментами урока, поэтому отдельные часы для их проведения не предусмотрены и их 

оценка осуществляется по усмотрению учителя.  

      Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  

предусмотрена в конце года контрольная работа. 

     Резервное время используется для повторения тем.  

     При организации учебно-познавательной  деятельности предполагается работа с 

тетрадью с печатной основой: Н.И.Сонин « Многообразие живых организмов» Рабочая 

тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов» 6 класс. – М.: Дрофа, 

2012. 

              Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной 

деятельности.     

       При организации процесса обучения в рамках данной программы  

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

технология развития критического мышления, кейс-технология, учебно-

исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. Внеурочная 

деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  

групповые занятия. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методы изучения биологии на данном уровне: проблемно-исследовательский, технология 

критического мышления, личностно-деятельностный подход, применение 

здоровьесберегающих технологий и ИКТ. 

Основной формой обучения является урок:  

- уроки усвоения нового материала;  

- уроки формирования практических умений и навыков учащихся;  

- уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  

- уроки контроля  и оценки знаний, умений и навыков учащихся.  

При проведении уроков используются лабораторные работы, дидактические игры, 

самостоятельные работы с различными источниками информации, в том числе с 

электронными учебниками, справочниками, энциклопедиями, медиауроки, элементы 

исследовательской деятельности обучающихся. Предусмотрены варианты изучения 

материала, как в коллективных, так и в индивидуально-групповых формах. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки. Контроль проводится в форме контрольно-обобщающих  

уроков, задания к которым оформлены в виде теста на два варианта.  

Оценка выставляется с учетом процента выполнения работы:  0 – 34%  -  «2»;  35 –  

60%  -  «3»,  61 –  86%  -  «4»,  87  –  100%  -  «5».  

Текущий контроль проводится в форме устного опроса или письменно в форме 

биологического диктанта, индивидуальных карточек-заданий, тестов, выполнения заданий 

в тетради на печатной основе.С целью учета сформированности умений выполнения 

проектной деятельности и способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач каждому ученику предлагается выполнить не менее одного 

творческого, информационного или исследовательского проекта по биологии с 

презентацией его на уроке, школьной конференции или в сети Интернет  для 

последующего обсуждения. Возможна работа над проектом в малой группе – 2-5 человек.  

Оценка за проект учитывается при выставлении годовой оценки по биологии. 



Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по 

биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

 

 

№п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Уроки 

 

В том числе на: 

 

Практические  

работы 

Контрольные 

работы 

1 

 

 

Введение 3 3   

 

2 

 

Царство Прокариоты 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Царство Грибы 4 4 1  

 

4 Царство Растения  16 16 6  

5 Царство Животные 37 37 10  

6 

 

Царство Вирусы 2 2   

7 Резервное время 

Повторение тем: 

«Царство Прокариоты, 

Царство Грибы» 

«Царство Растения, Царство 

Животные» 

Контрольная работа 

3 

 

1 

1 

1 

3   

 

 

 

1 

 Итого  68 67 17 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации жизни. 

Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Систематика — наука о разнообразии и классификации живых организмов. 

Учащиеся должны знать/понимать  

признаки биологических объектов: клеток и организмов растений и  животных; популяций; 

экосистем, животных своего региона; 

сущность биологических процессов обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 



изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных группизучать  

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация), 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов, в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

2. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ (3 ч) 

Общая характеристика. Происхождение. Полцарства: Архебактерии, Настоящие бактерии 

и Оксифотобактерии. Подцарство Настоящие бактерии. Особенности строения бактериальной 

клетки (размеры, форма). Передвижение, типы обмена веществ, черты приспособленности к 

переживанию неблагоприятных условий жизни. Размножение. Роль в природных сообществах, 

жизни человека. Подцарство Архебактерии. Особенности строения, жизнедеятельности 

метанообразующих бактерий и серобактерий. Роль в природе. Подцарство Оксифотобактерии. 

Особенности строения, питания, размножения. Роль в природе, жизни человека. 

Учащиеся должны знать/понимать  

признаки биологических объектов: клеток бактерий 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки,  

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация), 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов, в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

3. ЦАРСТВО ГРИБЫ (4ч) 

Общая характеристика царства. Происхождение. Особенности строения одноклеточных и 

многоклеточных грибов. Отделы царства грибов. Отдел настоящие грибы. Классы: Зигомицеты, 

Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты (несовершенные грибы). 

Класс Зигомицеты. Среда обитания. Особенности строения, питания, размножения на 

примере мукора. Практическое значение. 



Класс Аскомицеты. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения, 

питания, размножения на примере дрожжей. Практическое значение. Грибы паразиты, черты 

приспособленности к паразитизму. Вред, наносимый культурным злакам. 

Класс Базидиомицеты. Особенности строения, жизнедеятельности на примере шляпочных 

грибов. Многообразие видов. Роль в природе, практическое значение. Класс Дейтеромицеты, 

или Несовершенные грибы. Многообразие видов. Распространение. Среды обитания. 

Особенности строения тела, размножения. 

Грибы паразиты растений и животных. Роль в природе. 

Отдел Оомицеты. Среда обитания, особенности строения грибов из рода фитофтора. Вред, 

наносимый культурным растениям. 

Отдел Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов. Разнообразие формы 

тела. Особенности строения, питания как симбиотических организмов. Роль в природе, 

практическое значение. 

лабораторная работа № 1 «Строение грибов и лишайников» 

учащиеся должны знать/понимать  

признаки биологических объектов: клеток и организмов грибов своего региона; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей среды;  

изучать биологические объекты и процессы;  рассматривать на готовых микропрепаратах 

и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки грибов; 

наиболее распространенные виды грибов местности, опасные для человека животные; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация), 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы, 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов, в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами; 

 

4. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (16 ч) 

1. Общая характеристика царства растений(2 часа) 

Особенности строения клетки, тканей, органов, питания. Фитогормоны и их роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Подцарства: Низшие и Высшие растения. 

2. Подцарство Низшие растения (2 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. Многообразие видов, 

особенности распространения, среды обитания. Отделы водорослей: Зеленые водоросли, Бурые, 

Красные водоросли, или Багрянки. 

Отдел Зеленые водоросли. Многообразие видов. Среда обитания. Особенности строения, 

жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных форм. Роль в природе. 



Отдел Бурые водоросли. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения 

таллома. Роль в природе. Практическое значение. 

Отдел Красные водоросли (Багрянки). Особенности строения, жизнедеятельности. 

Сходство с бурыми водорослями. Роль в природе, практическое значение. 

 лабораторная работа № 1 «Строение спирогиры» 

3. Подцарство Высшие растения (12 ч) 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Особенности строения, 

жизнедеятельности как наиболее сложноорганизованных по сравнению с низшими растениями. 

Отделы высших споровых растений: Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Па-

поротниковидные. 

Отдел Моховидные. Особенности строения, жизнедеятельности, распространения, роль в 

природе. 

Отдел Плауновидные. Особенности организации, роль в природе, практическое значение. 

Отдел Хвощевидные. Особенности строения, жизнедеятельности, роль в природе. 

Отдел Папоротниковидные. Особенности строения, жизнедеятельности, происхождения, 

распространения. Роль папоротников в природе, их практическое значение. 

Семенные растения. Отдел Голосеменные. Особенности организации, жизненные формы, 

многообразие видов. Роль голосеменных в природе и их практическое 

значение. 

Отдел Покрытосеменные — цветковые растения. Особенности строения, 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее сложных растений по сравнению 

с голосеменными. 

Классы: Двудольные, Однодольные, их основные семейства. Многообразие видов, 

распространение, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

 лабораторная работа № 2    «Строение мхов» 

лабораторная работа № 3 «Строение хвоща» 

лабораторная работа № 4 «Строение папоротника» 

лабораторная работа № 5 «Строение пыльцы, шишки и семени сосны» 

лабораторная работа № 6 «Строение шиповника»; «Строение пшеницы» 

учащиеся должны знать/понимать  

признаки биологических объектов: клеток и организмов растений своего региона; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; 

изучать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов, наблюдать за ростом и развитием растений , 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

растений, на живых объектах и таблицах органы растений; наиболее распространенные виды 

растений своей местности, культурные растения и опасные для человека; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация), 



анализировать и оценивать последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы, 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов, в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

соблюдения  мер профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  выращивания и 

размножения культурных растений , ухода за ними; 

 

5. ЦАРСТВО  ЖИВОТНЫЕ  (37 ч) 

1.Общая характеристика царства(1 час) 

 Особенности строения, жизнедеятельности животных, отличающие их от организмов 

других царств живой природы. Подцарства: Одноклеточные и Многоклеточные. Систематика 

животных.  

2.Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика одноклеточных, или простейших. Многообразие видов. Основные 

типы: Саркожгутиконосцы, Инфузории, Споровики. 

Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых, роль в природе, 

жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тип Инфузории. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с другими простейшими. Многообразие видов, роль в 

природе. 

Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов человека и 

животных. 

 лабораторная работа № 1 «Строение инфузории туфельки» 

 3.Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

 Общая характеристика подцарства. Особенности строения, жизнедеятельности клетки 

многоклеточного организма, ткани, органы, системы органов. Типы симметрии. 

4. Двухслойные животные(3 часа) 

Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных. 

Тип Кишечнополостные  

Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных как двухслойных 

многоклеточных с лучении симметрией. Бесполое и половое размножение. Происхождение. 

Среда обитания. Многообразие видов. Классы:  Гидроидные, Сцифоидные медузы, Коралловые 

полипы. Особенности строения, жизнедеятельности. Способы размножения, особенности 

индивидуального развития. Роль и природных оообшествах. 

 лабораторная работа № 2 «Внешнее строение пресноводной гидры. Раздражимость, 

движение гидры» 

5. Трехслойные животные(2 часа) 

Тип Плоские черви  

Общая характеристика типа. Происхождение. Основные классы. 

Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере белой планарии 

как свободноживущей формы.  Многообразие видов, роль в природе. 

Класс Сосальщики. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития 

печеночного сосальщика, связанные с паразитизмом. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития 

бычьего цепня, связанные с паразитизмом. 

Многообразие червей паразитов, черты приспособленности к паразитизму. 

6. Первичнополосные(1 час)   



Тип Круглые черви  

Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности организации на примере аскариды 

человеческой. Многообразие видов. Особенности строения, жизнедеятельности, связанные со средой 

обитания. 

7.Тип Кольчатые черви (3 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие видов. Происхождение. Основные классы: 

Многощетинковые черви, Малощетинковые черви, Пиявки. 

Класс Многощетинковые. Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее 

сложноорганизованных животных по сравнению с плоскими и круглыми червями. Роль в природе, 

практическое значение. 

Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, размножения на примере дождевых 

червей, их приспособленность к жизни в почве. Роль в природе, почвообразовании, практическое 

значение. 

Класс Пиявки. Особенности организации, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни 

человека. 

 лабораторная работа № 3 «Внешнее строение дождевого червя» 

8.Тип Моллюски (2 ч) 

Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее сложноорганизованных по 

сравнению с кольчатыми червями. Происхождение моллюсков. Основные классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к среде обирания. 

Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

лабораторная работа № 4 «Внешнее строение моллюсков» 

9.Тип Членистоногие (7 ч) 

Особенности организации членистоногих. Происхождение. Многообразие пилон. 

Основные классы. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Среды 

обитания. Низшие и высшие раки, их различия. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Особенности 

организации пауков, клещей, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни человека, 

его хозяйственной деятельности. 

Класс  Насекомые.  Общая характеристика  класса. Среды обитания, многообразие видов. 

Основные отряды насекомых с неполным и полным превращением,  особенности их 

организации, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

 лабораторная работа № 5 «Внешнее строение  речного рака» 

лабораторная работа № 6 «Внешнее строение насекомого» 

10.Тип Иглокожие (1ч). 

Общая характеристика типа. Происхождение. Многообразие видов. Основные классы: 

Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Особенности строения, жизнедеятельности. Роль в 

природе, практическое значение.   

11.Тип Хордовые (1 час) 

Общая характеристика типа. Происхождение. Подтипы: Бесчерепные, Оболочники, 

Позвоночные. Особенности организации. Подтип Бесчерепные. Особенности строения, 

жизнедеятельности на примере ланцетника. Подтип Оболочники. Особенности строения, 

размножения асцидий. 

Класс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика рыб. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Костные рыбы. Особенности 

строения, жизнедеятельности, размножения и развития. Группы костных рыб: хрящекостные, 

кистеперые, лучеперые и двоякодышащие. Многообразие видов и черты приспособленности к 

среде обитания. 

Класс Земноводные (2 ч) 

Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Происхождение. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, развития на примере лягушки. 



Основные отряды: Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Многообразие видов, черты при-

способленности к среде обитания. Роль в природе, практическое значение. 

Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение лягушки» 

Лабораторная работа № 8 «Внутреннее строение лягушки» 

Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих наземных позвоночных. 

Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения на примере прыткой 

ящерицы. Основные отряды современных пресмыкающихся: Чешуйчатые, Крокодилы, 

Черепахи. Многообразие видов, особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Класс Птицы (4 ч) 

Общая характеристика класса. Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности птиц 

как наиболее сложноорганизованных позвоночных по сравнению с пресмыкающимися. Размножение 

и развитие. Сезонные изменения в жизни птиц. Экологические группы: птицы леса, степей и 

пустынь, водоемов и побережий, болот, дневные хищники, ночные хищные птицы. Роль птиц в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

 Лабораторная работа № 9 «Внешнее строение птицы» 

Класс Млекопитающие (4 ч) 

Общая характеристика класса. Происхождение. Основные подклассы: Первозвери, или 

Однопроходные, 

Настоящие звери. 

Особенности организации млекопитающих на примере представления плацентарных как 

наиболее высокоорганизованных позвоночных. Особенности размножения, развития. Экологические 

группы: землерои, грызущие звери, авиабионты, хищные звери, гидробионты, хтонобионты, 

хоботные, приматы. Роль в природе, практическое значение. 

Подкласс Первозвери. Общая характеристика, распространение. Особенности строения, 

размножения на примере ехидны и утконоса. Особенности организации сумчатых как наиболее 

примитивных зверей по сравнению с плацентарными. Распространение. Редкие виды и меры их охраны. 

 

Лабораторная работа № 10 «Внутреннее строение млекопитающего» 

 

-Экскурсия на природу, в зоопарк или краеведческий музей на тему: «Многообразие 

млекопитающих родного края и их роль в природе, жизни человека». 

 

Повторительно-обобщающий урок на тему: «Особенности организации животных, их роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности» — 1 ч. 

Учащиеся должны знать/понимать  

признаки биологических объектов: клеток и организмов  животных своего региона; 

сущность биологических процессов обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; 



изучать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов, наблюдать за ростом и развитием животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов животных, на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные виды животных своей 

местности, домашних животных, опасные для человека животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация), 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы, 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов, в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

соблюдения  мер профилактики  заболеваний,  вызываемых    животными; выращивания и 

размножения домашних животных, ухода за ними; 

6. ЦАРСТВО ВИРУСЫ (I ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействия вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний 

человека. Профилактика заболевания гриппом. 

Контрольная работа 
 

 

 

Требования к уровню  освоения  учащимися программы биология в 7 классе  
знать/понимать  

признаки биологических объектов: клеток и организмов растений и  животных; 

популяций; экосистем, животных своего региона; 

сущность биологических процессов обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 



изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

изучать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов, наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов животных, на живых объектах и таблицах органы и системы органов 

животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные виды животных 

своей местности, культурные растения и домашних животных, опасные для человека животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация), 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы, 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов, в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

соблюдения  мер профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными,  

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

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

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

Критерии оценок. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ.  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: а) не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, б) или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: а) не более двух грубых ошибок, б) или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета, в) или не более двух-трех негрубых ошибок, г) или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.  

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа.  



 

Оценка устных ответов.  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: а) обнаруживает полное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, 

умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; д) умеет подкрепить ответ несложными 

демонстрационными опытами; е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по 

данному вопросу; ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; б) не обладает 

достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик умеет все 

найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). Оценка «3» ставится в 

том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но при ответе: а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении 

существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе 

теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теории, в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных 

положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: а) не знает и не понимает значительную 

или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, б) или имеет 

слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, в) или при ответе допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 

Оценка лабораторных и практических работ.  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: а) выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; б) 

самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; г) правильно 

выполнил анализ погрешностей; д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: а) опыт 

проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; б) или было 

допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 



получению результатов с большей погрешностью, б) 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, не повлиявших на результат выполнения, в) или не выполнен совсем или выполнен 

неверно анализ погрешностей, г) или работа выполнена не полностью, однако объем 

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

основным, принципиально важным задачам работы. Оценка «2» ставится в том случае, если: а) 

работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

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

отмеченные в требованиях к оценке «3».  

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами 
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  Интернет-ресурсы 
        www.it-n.ru - Сеть творческих учителей  

        www.intergu.ru - Интернет-сообщество учителей 

        www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

          www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

          www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия. 

http://physics03.narod.ru/Interes/Magic/baby.htm 

http://www.solnet.ee/school/04.html 

http://vneuroka.ru/okrmir_gallery.php 
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