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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
   Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗот 29 декабря 2012 года.  

- Положение о школьной программе МБОУ СШ пос. Борское МО «Гвардейский городской округ» Калининградской области. 

- Программы основного общего образования по биологии для 7 класса «Биология.  Многообразие живых организмов» авторов В.Б. 

Захарова, Н.И. Сонина,  Е.Т. Захаровой // «Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 

классы». М.: «Дрофа», 2007, стр. 28-46. //, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

     Актуальность данной программы в то, что биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у обучающихся 

системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 классе направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о ѐе многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству обучающихся 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, а также  к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это сориентирована и система уроков, 

представленная в рабочей программе. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основной цели: формирование целостного представления о мире,    

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания. 

     Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих задач: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
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 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 иcпользование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

 

2. Планируемые результаты 
В результате изучения предмета  учащиеся 7 класса должны приобрести определѐнные знания и умения. 

Учащиеся должны знать \ понимать: 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 о существовании эволюционной теории; 

 основные группы живых организмов; 

 экологическую и хозяйственную роль живых организмов; 

 основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения 

и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

 владеть языком предмета. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 
Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка «5» ставится в случае:  
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1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

3.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. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
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материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

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

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. 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. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
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2. Или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

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

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Итоговые контрольные работы будут проводиться в виде тестирований, которые состоят из трѐх частей: 

Часть 1 – задания с выбором одного верного ответа.   Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, неверный – 0 баллов.  

Часть 2 -  задания с выбором трѐх верных ответов из шести, задание на соответствие между биологическими объектами, процессами и 

явлениями, задание на определение последовательности явлений и процессов. 

Часть 3 – задание со свободным развѐрнутым ответом. 

Отметка «5» ставится, если правильно выполнено 100% - 90% заданий. 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено  90% - 75% заданий. 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено  75% - 50% заданий. 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий.    

 

II Содержательный раздел 

1. Содержание учебного предмета, курса 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-ого класса предусматривает обучение биологии в объѐме 2 

часов в неделю, рассчитана на общеобразовательный класс. За год – 68 часов. Программа рассчитана на общеобразовательный класс.  

Содержание программы 

Введение (1ч) 

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 (2 часа) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов.  



7 

 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства 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). 

Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; развитие  царств растений и животных, 

представленных в учебнике. Строение клеток различных прокариот. Строение и многообразие бактерий. 

Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. 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. 

РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы (7 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов.  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. 

Особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическое значение. Отдел Настоящие грибы, особенности жизнедеятельности 

и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Отдел Оомицеты; распространение и экологическая 

роль. 

Демонстрация. Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные представители царства Грибы. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Распознание съедобных и ядовитых грибов. 

Лабораторная работа  «Шляпочные грибы». 

Практическая работа  «Строение мукора». 

Тема 2.2. Лишайники. 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность 

и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация.  Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы; бактерии, цианобактерии. Эукариотические 

организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро. 

Умения. Объяснять особенности организации клеток прокариот; строение грибов и лишайников. Приводить примеры распространенности 

прокариот, грибов и лишайников и характеризовать их роль в биоценозах. 

РАЗДЕЛ 3 Царство Растения (15 ч.) 

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. 
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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.  

Практические работы:  «Многообразие водорослей», ««Многообразие семенных растений», «Многообразие покрытосеменных». 

Тема 3.3. 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 строения, жизнедеятельности, роль в природе. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности строения, жизнедеятельности, происхождения, распространения. Роль 

папоротников в природе, их практическое значение. 

Тема 3.4. Голосеменные растения. 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; особенности организации, жизненные формы, многообразие видов. Их 

роль в биоценозах  природе и их практическое значение. 

Тема 3.5. 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. 

РАЗДЕЛ 4   ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (42 ч) 

Общая характеристика царства. Особенности строения, жизнедеятельности животных, отличающие их от организмов других царств живой 

природы. Подцарства: Одноклеточные и Многоклеточные. Систематика животных.  

Тема 4.1. Общая характеристика животных. 

Тема 4.2.  Подцарство Одноклеточные.  

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. 
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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. 

 Тема 4.3.  Подцарство Многоклеточные.  

Общая характеристика подцарства. Особенности строения, жизнедеятельности клетки многоклеточного организма, ткани, органы, системы 

органов. Типы симметрии. 

Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных. 

Тема 4.4. Двухслойные животные. 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  природных  

сообществ. 

Тема 4.5. Трехслойные животные. 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.   

Тема 4.6. Тип Круглые черви. 

Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности организации на примере аскариды человеческой. Многообразие видов. Особенности 

строения, жизнедеятельности, связанные со средой обитания. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви.  

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. 

Тема 4.8. Тип Моллюски  

Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее сложноорганизованных по сравнению с кольчатыми червями. Происхождение 

моллюсков. Основные классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к среде обирания. 
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Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие 

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. 

Практическая работа «Признаки членистоногих». 

Лабораторная работа «Приспособленность насекомых к среде обитания». 

Тема 4.10.Тип Иглокожие. 

Общая характеристика типа. Происхождение. Многообразие видов. Основные классы: Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. 

Особенности строения, жизнедеятельности. Роль в природе, практическое значение.   

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные. 

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

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. 

 Особенности организации. Подтип Бесчерепные. Особенности строения, жизнедеятельности на примере ланцетника. Подтип Оболочники. 

Особенности строения, размножения асцидий. 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. 

Практическая работа «Особенности внешнего строения рыб». Лабораторная работа «Особенности внутреннего строения рыб».  

Тема 4.13. Класс Земноводные. 

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. 

Практическая работа  «Особенности строения лягушки в связи с образом жизни». 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся. 

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. 
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Тема 4.15. Класс Птицы. 

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 де-

ятельности. 

Лабораторная работа «Особенности строения птиц, связанные с полѐтом». 

 Тема 4.16. Класс Млекопитающие. 

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. 

Практическая работа  «Внешнее строение млекопитающих». 

РАЗДЕЛ 5  ЦАРСТВО ВИРУСЫ (2 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. 

Заключение (1 ч). 

Рабочая программа для 7 класса предполагает блочный принцип построения курса. Первые уроки каждой темы посвящены общей 

характеристике рассматриваемой систематической группы; на последующих уроках изучается разнообразие видов живых организмов 

представленного таксона и особенности жизнедеятельности, распространения и   экологии. 
 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

Реализация данной программы направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие и формирование интереса к изучению природы; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

 строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

 особенности организации и функционирования бактерий, грибов, растений, животных; 

 меры профилактики заболеваний. 

 современные представления о возникновении жизни на Земле; 

 основные направления эволюции растений и животных; 

 классификацию бактерий, грибов, растений, животных.  

Учащиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику разным группам живых организмов; 

 объяснять строение разных организмов; 

 приводить примеры распространѐнности организмов; 

 характеризовать роль живых организмов в биоценозах; 

 определять любые живые организмы; 

 объяснять роль организмов в природе и жизни человека. 

 определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической группе; 

 работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды обитания организмов; 

 понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 выделять животных, занесѐнных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания; 
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 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных, отравлениях ядовитыми растениями и 

грибами. 

Метапредметные результаты.  

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

 составлять план работы; 

 участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

 осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять план ответа; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

 давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

 наблюдать и описывать различных представителей живой природы; 

 находить в различных источниках необходимую информацию о живых организмах; 

 избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации; 

 сравнивать организмы изученных таксономических групп между собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности Интернета; 

 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  
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3. Тематическое планирование 
 

 

Учебно-тематический план курса  биологии в 7 классе 
 

 

№ Раздел Количество  

часов 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение. 1 - - - 

1. Царство Прокариоты. 2 - - 1 

2. Царство Грибы. 7 1 1 1 

3. Царство Растения. 15 - 3 1 

4. Животные. 42 3 4 3 

5. Царство Вирусы. 1 - - - 

 Итого: 

  

68 4 8 6 
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Календарно-учебный график 

 

№ Темы раздела Сроки Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

1 Уровни организации живого. 

 

1-я неделя сентября Царства живых организмов: бактерии, растения, 

грибы, животные. 

Классификация организмов.  Основные 

положения эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Называть основные царства живых 

организмов.  

Перечислять факторы эволюции. 

Объяснять значение классификации 

живых организмов.  

2 Царство Прокариоты. 

  

1-я неделя сентября Строение бактериальной клетки: оболочка, 

цитоплазма, ядерное вещество, включения. 

Распознавать и описывать строение 

бактериальной клетки. 

Объяснять особенности 

жизнедеятельности бактерий. 

3 Многообразие  бактерий. 

Входной контроль знаний. 

 

2-я неделя сентября Значение в природе и жизни человека.  Бактерии 

разложения и гниения, клубеньковые, 

молочнокислые, болезнетворные. 

Выделять особенности строения и 

жизнедеятельности бактерий 

различных групп. 

4-5 Урок-игра «Что вы знаете о 

бактериях?» 

Царство Грибы. 

 

2-я неделя сентября 

3-я неделя сентября 

Признаки царства грибов. Строение грибов: 

грибница, плодовое тело. Разнообразие грибов 

по способу питания: сапрофиты, паразиты. 

Распознавать и описывать внешнее 

строение грибов, основных 

органоидов грибной клетки. 

Называть способы питания 

многоклеточных грибов.  

Выделять особенности царства. 

6 Многообразие грибов. 

Лабораторная работа №1 

«Шляпочные грибы». 

3-я неделя сентября Особенности строения плесневых грибов. 

Плесневые грибы: мукор, пеницилл. Дрожжи. 

Называть значение плесневых грибов 

в природе и жизни человека.  

Распознавать и описывать строение 

плесневых грибов. 

Объяснять роль плесневых грибов в 

природе и жизни человека.  

7 Практическая работа №1  

«Строение мукора». 

 

4-я неделя сентября Особенности строения шляпочных грибов. 

Мицелий. Микориза. Съедобные и несъедобные 

грибы.  

Приводить примеры шляпочных 

грибов, произрастающих в 

Калининградской области.  

8  «Лишайники». 

 

4-я неделя сентября Лишайники – симбиоз гриба и водорослей. 

Условия жизни. Значение. Питание, 

Распознавать и описывать строение 

лишайника. 
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размножение.  Объяснять роль лишайников в 

природе. 

Выделять особенности строения и 

жизнедеятельности. 

9 Повторительно-обощающий урок 

по темам: «Бактерии», «Грибы». 

4-я неделя сентября   

10 Контрольная работа «Прокариоты. 

Грибы». 

 

1-я неделя октября 

11 Общая характеристика царства 

Растения.  

Урок-викторина. 

  

2-я неделя октября Признаки царства Растения.  Высшие и низшие 

растения. Отделы высших растений.  

Называть признаки царства Растения. 

Распознавать отделы растений. 

Различать и описывать низшие и 

высшие растения. 

12 Строение и жизнедеятельность 

водорослей. 

  

2-я неделя октября Основные признаки водорослей. Ризоиды. 

Слоевище, хроматофор. Процессы 

жизнедеятельности. Места обитания и 

распространение. 

Давать определение термину низшие 

растения. 

Распознавать и описывать строение 

водорослей. 

Распознавать тип размножения у 

водорослей. 

Выделять признаки водорослей. 

13 Значение и многообразие 

водорослей. 

Практическая 

 работа №2 «Многообразие 

водорослей». 

3-я неделя октября Значение водорослей в природе и жизни 

человека.   Отделы водорослей: зелѐные, бурые, 

красные.  Места обитания. 

Называть отделы водорослей и мета 

обитания. 

Распознавать водоросли разных 

отделов. 

Объяснять роль водорослей в природе 

и жизни человека. 

14 Общая характеристика отдела 

Моховидные. 

 

3-я неделя октября Основные признаки мхов. Появление органов и 

тканей. Высшие споровые растения. Строение и 

жизнедеятельность. 

Давать определение термину: высшие 

споровые растения. 

Распознавать и описывать строение 

мхов. 

Выявлять приспособления растений в 

связи с выходом на сушу. 
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15 Отдел Плауновидные и отдел 

Хвощевидные. 

  

4-я неделя октября Основные признаки. Значение в природе и в 

жизни человека. 

Распознавать растения отделов 

Плауновидные и Хвощевидные. 

Объяснять роль в природе и в жизни 

человека. 

Сравнивать хвощи и плауны. 

16 Отдел Папоротниковидные. 

  

4-я неделя октября Места обитания и условия жизни. Основные 

признаки папоротников. Строение 

папоротников. Размножение. Значение в 

природе и жизни человека. 

Называть места обитания и условия 

жизни. 

Распознавать растения отдела 

Папоротникообразные. 

Объяснять роль в природе и в жизни 

человека. 

 

17-

18 

Отдел Голосеменные растения. 

Многообразие голосеменных. 

Отдел Покрытосеменные 

растения. 

 

  

5-я неделя октября Места обитания и условия жизни. Строение 

голосеменных. Появление семян. Размножение. 

Виды голосеменных растений. Распространение, 

значение в природе и жизни человека. 

Давать определение термину 

«голосеменные растения». 

Распознавать растения отдела 

голосеменные. 

Описывать этапы развития 

голосеменных.  

Выделять особенности голосеменных 

растений. 

19 Значение голосеменных растений.  

Урок-конференция. 

3-я неделя ноября  Приводить примеры голосеменных 

растений. 

Распознавать и описывать наиболее 

распространѐнные голосеменные 

растения. 

Объяснять роль голосеменных 

растений в природе и жизни человека. 

20 Практическая работа №3 

«Многообразие семенных 

растений». 

3-я неделя ноября 

21 Общая характеристика 

покрытосеменных растений. 

4-я неделя ноября Особенности строения покрытосеменных 

растений. Жизненные формы: деревья, 

Распознавать растения отдела 

Покрытосеменные растения. 
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 кустарники, травы. Размножение.  Распознавать и описывать жизненные 

формы покрытосеменных растений. 

Объяснять происхождение 

покрытосеменных растений. 

Выделять особенности 

покрытосеменных  растений. 

22 Систематика класса Двудольные 

растения. 

  

4-я неделя ноября Признаки класса Двудольные. Значение 

растений основных семейств класса 

Двудольные. 

Распознавать и описывать наиболее 

распространѐнные в Калининградской 

области растения семейств  класса 

Двудольные. 

Определять принадлежность растений 

к классу Двудольные. 

23 Семейства класса Однодольные 

растения. 

 

5-я неделя ноября Признаки класса Однодольные. Значение 

растений основных семейств класса 

Однодольные. 

Распознавать и описывать наиболее 

распространѐнные в Калининградской 

области растения семейств  класса 

Однодольные. 

Определять принадлежность растений 

к классу Однодольные. 

Объяснять причины сокращения 

численности редких и охраняемых 

растений. 

24 Повторительно-обобщающий. 

Практическая  

работа №4 

«Покрытосеменные». 

 

5-я неделя ноября Сельскохозяйственные растения: овощные, 

плодово-ягодные, масличные, зерновые, 

кормовые культуры. 

Распознавать важнейшие 

сельскохозяйственные растения. 

Объяснять роль покрытосеменных 

растений в природе и в жизни 

человека. 

25 Контрольная работа «Растения». 

 

6-я неделя ноября 

26 Общая характеристика царства 

Животные. 

Урок-игра. 

  

1-я неделя декабря Признаки царства Животные. Типы симметрии: 

лучевая и двусторонняя. 

Приводить примеры животных с 

различным типом симметрии. 

Выделять особенности животных. 

Сравнивать царства: Растения, Грибы, 
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Животные. 

27 Общая характеристика 

простейших. 

 

2-я неделя декабря Общая характеристика простейших как 

одноклеточных организмов. 

Строение и жизнедеятельность. Типы питания. 

Способы движения. 

Называть процессы 

жизнедеятельности и их значение. 

Определять принадлежность 

простейших к типам. 

Выделять особенности одноклеточных 

животных. 

28 Многообразие и значение 

простейших. 

 

 

2-я неделя декабря Среда обитания и условия жизни. Типы 

Саркожгутиконосцы,  Инфузории. 

Распознавать и описывать строение 

простейших. 

Сравнивать по заданным критериям 

простейших. 

Объяснять роль простейших в природе 

и в жизни человека. 

29 Общая характеристика 

многоклеточных животных.  Тип 

Губки. 

  

3-я неделя декабря Признаки многоклеточных животных. Называть признаки многоклеточных 

животных. 

Объяснять происхождение 

многоклеточности животных.  

30 Особенности строения и 

жизнедеятельности 

кишечнополостных. 

 

3-я неделя декабря Признаки типа: лучевая симметрия, наличие 

кишечной полости, стрекательной клетки, 

двухслойный мешок. 

Распознавать и описывать строение 

кишечнополостных. 

Описывать процессы 

жизнедеятельности. 

Выделять особенности 

кишечнополостных. 

31-

32 

Многообразие 

кишечнополостных. Роль губок и 

кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

 

4-я неделя декабря Роль кишечнополостных в природе и в жизни 

человека. 

Распознавать животных типа 

Кишечнополостные.  

Объяснять роль кишечнополостных в 

природе и в жизни человека. 

Сравнивать по заданным критериям 

кишечнополостных. 

33 Промежуточный контроль знаний 

по теме  «Признаки царства. 

Одноклеточные животные. 

5-я неделя декабря 
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Двухслойные животные. Тип 

Кишечнополостные». 

34 Общая характеристика типа 

Плоские черви. 

  

3-я неделя января Признаки типа Плоские черви: трѐхслойные 

животные, наличие паренхимы, появление 

систем органов (пищеварительная, 

выделительная, половая, нервная). 

Называть системы органов плоских 

червей, органы и их функции. 

Распознавать животных типа Плоские 

черви. 

Распознавать последовательность 

этапов цикла развития печѐночного 

сосальщика. 

Выделять особенности строения. 

Сравнивать строение пресноводной 

гидры и белой планарии. 

 

35 Многообразие и значение плоских 

червей. 

  

3-я неделя января Ленточные черви. Сосальщики. Среда обитания 

и образ жизни. Роль кишечнополостных в 

природе и в жизни человека. 

Распознавать и описывать 

паразитических плоских червей.  

Выявлять приспособления плоских 

червей к паразитизму. 

Объяснять роль плоских червей в 

природе и в жизни человека. 

36-

38 

Общая характеристика типа 

Круглые черви. Многообразие 

круглых червей. Черви-паразиты. 

Профилактика гельминтоза. 

 

4-я неделя января Образ жизни.    Особенности строения. Наличие 

полости. Значение круглых червей в природе и 

жизни человека. Профилактика заражения 

паразитическими червями.  

Распознавать и описывать животных, 

принадлежащих к типу Круглые 

черви. 

Распознавать последовательность 

этапов цикла развития печѐночного 

сосальщика. 

Объяснять меры профилактики 

заражения. 

Сравнивать плоских и круглых червей. 

39 Общая характеристика типа 

Кольчатые черви. 

 

5-я неделя января Образ жизни. Особенности строения. Вторичная 

полость. Появление замкнутой кровеносной 

системы. 

Распознавать и описывать строение 

кольчатых червей. 

Выделять особенности строения 

Кольчатых червей. 
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Сравнивать строение органов 

кольчатых и круглых червей. 

40 Многообразие кольчатых червей.  

 

5-я неделя января Образ жизни и особенности строения. Классы: 

Малощетинковые, Многощетинковые.  Значение 

полихет в природе.  

Определять принадлежность 

кольчатых червей к классам. 

Распознавать по рис. представителей 

кольчатых червей. 

Объяснять роль кольчатых червей в 

природе и жизни человека. 

Сравнивать классы кольчатых червей.  

41 Повторительно-обобщающий. 

Урок-викторина. 

«Тип Плоские черви. Тип Круглые 

черви. Тип Кольчатые черви». 

 

1-я неделя февраля Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви. Особенности строения, 

жизнедеятельности.  

Определять принадлежность червей к 

разным типам, уметь 

классифицировать, называть системы 

органов червей, сравнивать типы 

между собой.   

42 Общая характеристика типа 

Моллюски. 

 

1-я неделя февраля Тип Моллюски: среда обитания и образ жизни; 

особенности строения (мантия, отделы тела). 

Строение раковины. 

Распознавать и описывать животных 

типа моллюски. 

Называть системы органов и их 

функции. 

Описывать стадии развития 

моллюсков. 

Выделять признаки типа. 

Сравнивать строение моллюсков и 

кольчатых червей. 

43 Многообразие и значение 

моллюсков. 

Урок с применением технологии 

составления интеллект-карт. 

2-я неделя февраля Многообразие и практическое значение и роль в 

природе моллюсков. Способы питания и 

передвижения. 

Определять принадлежность 

моллюсков к классам. 

Выявлять приспособления моллюсков 

к среде обитания, образу жизни. 

Объяснять роль моллюсков в природе 

и в жизни человека. 

44 Происхождение членистоногих и 

особенности организации. 

Практическая  

2-я неделя февраля Тип членистоногие. Внешний скелет, отделы 

тела, смешанная полость тела. 

Распознавать животных типа 

Членистоногие. 

Распознавать и описывать внешнее 
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работа №5  

«Признаки членистоногих». 

 

строение и многообразие 

членистоногих. 

Объяснять происхождение 

членистоногих. 

Выделять признаки животных типа 

Членистоногие. 

45 Класс Ракообразные. 

  

3-я неделя февраля Образ жизни и внешнее строение ракообразных.  

Системы внутренних органов: 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

выделительная, нервная, половая, органы 

чувств. Многообразие и значение. 

Называть системы органов и их 

функции. 

Выявлять приспособления 

ракообразных к среде обитания. 

Распознавать на рис. строение 

ракообразных. 

Объяснять роль ракообразных в 

природе и в жизни человека. 

46 Класс Паукообразные. 

 

3-я неделя февраля Образ жизни и особенности строения 

паукообразных: восьминогие, отсутствие 

усиков, органы дыхания наземного типа, отделы 

тела (головогрудь, брюшко). Системы 

внутренних органов. Поведение и особенности 

жизнедеятельности. Клещи. Значение 

паукообразных. 

Называть системы органов и их 

функции. 

Выявлять приспособления 

паукообразных к среде обитания. 

Распознавать на рис. строение 

паукообразных. 

Объяснять роль паукообразных в 

природе и в жизни человека. 

47 Класс насекомых. 

Лабораторная 

 работа №2 «Приспособленность 

насекомых к среде обитания». 

 

4-я неделя февраля Образ жизни и особенности строения 

насекомых: три отдела тела, три пары ног, 

крылья у многих, органы дыхания наземного 

типа. Типы ротового аппарата: грызущее-

лижущий, колюще-сосущий, фильтрующий, 

сосущий.  

Распознавать и описывать насекомых. 

Называть их системы органов и их 

функции. 

Выявлять признаки приспособления к 

среде обитания, образу жизни. 

Сравнивать представителей классов 

членистоногих. 

48 Размножение и развитие 

насекомых. 

 

4-я неделя февраля Развитие насекомых с полным и неполным 

превращением. 

Приводить примеры насекомых с 

разными типами развития. 

Распознавать и описывать стадии 
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развития с неполным превращением. 

49 Повторительно-обобщающий 

урок. 

Значение и многообразие 

насекомых. 

Урок-викторина. 

 

5-я неделя февраля Многообразие насекомых. Значение насекомых 

в природе и жизни человека. 

Приводить примеры редких и 

охраняемых насекомых нашей 

области. 

Описывать представителей отрядов 

насекомых. 

Объяснять роль насекомых в природе 

и жизни человека. 

50 Контрольная работа  «Тип 

Моллюски. Тип Членистоногие». 

1-я неделя марта 

51 Тип Иглокожие. 

 

2-я неделя марта Особенности строения и жизнедеятельности. 

Роль иглокожих в природе и в жизни человека. 

Распознавать строение и 

представителей иглокожих. 

Называть системы органов и их 

функции. 

Характеризовать тип. 

52 Общая характеристика типа 

Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

 

2-я неделя марта Признаки хордовых: внутренний скелет, 

нервная трубка, пищеварительная трубка, 

двусторонняя симметрия, вторичная полость 

тела. Местообитание и внешнее строение. 

Системы внутренних органов. Роль в природе и 

жизни человека. 

Называть подтипы типа хордовых и 

приводить примеры представителей. 

Распознавать животных типа 

Хордовые. 

Выделять признаки типа. 

53 Хрящевые рыбы. 

Практическая 

 работа №6 «Особенности 

внешнего строения рыб». 

 

3-я неделя марта Хрящевые рыбы: акулы, скаты. Черты 

примитивности. Приспособления к местам 

обитания. Роль в природе и значение для 

человека. 

Распознавать и описывать 

представителей хрящевых рыб. 

Объяснять происхождение рыб. 

Выявлять приспособленность 

хрящевых рыб к местам обитания. 

Объяснять значение хрящевых рыб в 

природе и жизни человека. 

54 Костные рыбы. 

Лабораторная  

работа №3  

«Особенности внутреннего 

3-я неделя марта Особенности строения костных рыб. Роль 

плавников в движении рыб. Расположение и 

значение органов чувств. Практическое 

значение рыб. 

Определять принадлежность костных 

рыб к отрядам. 

Выявлять особенности внешнего и 

внутреннего строения, 
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строения рыб».  

 

приспособленность к среде обитания. 

Объяснять роль костных рыб в 

природе и в жизни человека. 

55 Класс Земноводные. 

Практическая работа №7 

«Особенности строения лягушки в 

связи с образом жизни». 

4-я неделя марта Места обитания и образ жизни. Признаки 

класса. Внешнее и внутреннее строение. 

Приспособленность к образу жизни. 

Многообразие. Значение земноводных в 

природе и жизни человека.   

Распознавать и описывать строение 

земноводных на примере лягушки. 

Выявлять особенности внешнего и 

внутреннего строения. 

Объяснять происхождение 

земноводных на основе сопоставления 

рыб и земноводных. 

56 Многообразие земноводных. 

 

1-я неделя апреля Многообразие. Отряды: Хвостатые и 

Бесхвостые. Значение земноводных в природе и 

в жизни человека. Охрана земноводных.  

Определять принадлежность 

земноводных к отрядам Бесхвостые и 

Хвостатые. 

Выявлять приспособления 

земноводных к среде обитания, образу 

жизни. 

Объяснять роль земноводных в 

природе и в жизни человека. 

57 Класс Пресмыкающиеся. 

 

2-я неделя апреля Места обитания и образ жизни. Признаки 

класса. Внешнее и внутреннее строение: 

покровы тела, наличие век, отсутствие желѐз. 

Происхождение пресмыкающихся.  

Приспособленность к образу жизни. 

Многообразие. Значение пресмыкающихся  в 

природе и жизни человека.   

Распознавать и описывать строение 

пресмыкающихся на примере прыткой 

ящерицы. 

Выявлять особенности внешнего и 

внутреннего строения. 

Объяснять происхождение 

пресмыкающихся на основе их 

сравнения с земноводными. 

58 Многообразие пресмыкающихся. 

 

2-я неделя апреля Многообразие. Отряды: Черепахи, Чешуйчатые. 

Значение пресмыкающихся  в природе и в 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся.  

Определять принадлежность 

земноводных к отрядам.  

Выявлять приспособления 

пресмыкающихся  к среде обитания, 

образу жизни. 

Объяснять роль пресмыкающихся  в 



25 

 

природе и в жизни человека. 

59 Общая характеристика птиц. 

Лабораторная  

работа №4 «Особенности строения 

птиц, связанные с полѐтом». 

 

3-я неделя апреля Общая характеристика птиц. Среда обитания 

птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособления к полѐту.   

Распознавать и описывать органы и 

системы органов птиц. 

Выделять особенности строения птиц 

к полѐту. 

Доказывать, что птицы – более 

совершенные животные по сравнению 

с рептилиями. 

Объяснять происхождение птиц. 

60 Экологические группы птиц. 

 

3-я неделя апреля Экологические группы птиц по местам 

обитания: птицы лесов, водоѐмов и их 

побережий, открытых пространств. 

Экологические группы птиц по способу 

питания: растительноядные, хищные, всеядные 

птицы. 

Распознавать по рис. птиц различных 

экологических групп. 

Выявлять приспособления птиц к 

воздушной среде. 

 

61 Роль птиц в природе и жизни 

человека. 

 

4-я неделя апреля Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в 

биогеоценозах и в жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. Домашние птицы. 

Важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Распознавать домашних птиц. 

Приводить примеры домашних и 

промысловых птиц. 

Объяснять роль птиц в природе и в 

жизни человека. 

62 Общая характеристика 

млекопитающих. 

Практическая работа №8 

«Внешнее строение 

млекопитающих». 

4-я неделя апреля Признаки класса Млекопитающие. Среды жизни 

и места обитания.  Особенности внешнего 

строения. Строение кожи. Шерстяной покров 

тела. Железы млекопитающих. 

Распознавать представителей класса. 

Объяснять происхождение 

млекопитающих.  

63 Внутреннее строение 

млекопитающих. 

 

5-я неделя апреля Системы внутренних органов млекопитающих. 

Особенности обмена веществ.  

Распознавать и описывать органы и 

системы органов млекопитающих. 

Выделять особенности строения 

млекопитающих. 

64 Размножение и развитие 

млекопитающих. 

5-я неделя апреля Строение органов размножения. Вскармливание 

детѐнышей молоком.  Особенности развития.  

Называть и описывать органы 

размножения. 
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 Внутреннее развитие. Описывать развитие детѐныша 

млекопитающих. 

Объяснять особенности развития 

млекопитающих. 

65 Многообразие млекопитающих. 

 

3-я неделя мая Признаки отрядов. Значение в природе и в 

жизни человека. Меры по охране 

млекопитающих. 

Определять принадлежность 

млекопитающих к отрядам. 

Выявлять приспособленность 

млекопитающих к среде обитания, 

образу жизни. 

66 Повторительно-обобщающий по 

теме «Тип Иглокожие. Тип 

Хордовые».  

Урок-конференция. 

 

4-я неделя мая Представители Иглокожих. Классы типа 

Хордовых. 

Выявлять признаки классов хордовых. 

Уметь сравнивать классы хордовых 

между собой. 

Определять принадлежность 

животного к классу. 

67 Итоговая контрольная работа  4-я неделя мая 

68 Общая характеристика вирусов. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

5-я неделя мая Строение вирусов. Взаимодействие вируса и 

клетки. 

Распознавать и описывать строение 

вируса. 

Выделять особенность 

жизнедеятельности вирусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическое обеспечение программы. 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс». - М.: «Дрофа», 2010.   

 

Методические  пособия: 

 Е.Т. Бровкина, Н.И. Сонин «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина 

«Биология. Многообразие живых организмов». 7 класс. – М.: «Дрофа», 2005. 

 М.В. Высоцкая «Поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина». – В.: «Учитель», 2006. 

 В.Б Захаров, Н.И. Сонин «Многообразие живых организмов. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология.  Многообразие живых 

организмов. 7 класс». – М.: «Дрофа», 2006. 

 С.Н. Лебедев «Уроки биологии с применением информационных технологий. 7 класс.  Методическое пособие с электронным 

приложением». – М.: «Планета», 2012.  

 В.И.  Сивоглазов «Уроки по курсу В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. 7 класс. Бология. Многообразие живых организмов». – М.: «Дрофа», 

2006. 

 А.Г. Хрипкова  «Методика преподавания естествознания в 5-7 классах». -  М.: «Просвещение», 1997. 

Контрольно-измерительный материал: 

Л.А.Луцкая, А.И.Никишов «Самостоятельные  работы учащихся по зоологии».. М.: «Просвещение», 1987. – 3 шт. 

И.А. Степанов «Тренажѐр по биологии.  Зоология. 7-8 класс»». – М.: «Новый учебник»,  «Поматур», 2003.  

А.М.Розенштейн «Самостоятельные работы учащихся по ботанике». М.: «Просвещение», 1977. 

Дидактический материал: 

Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин «Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6-7 класс: Вопросы, задания, задачи». – М.: 

«Дрофа», 2002. (Дидактические материалы». 

 

Дидактические карточки: 

- раздел «Ботаника»: 

Клеточное строение растения 

Ткани 

Почки 

Лист 

Побег 
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Разнообразие стеблей 

Цветок, плод 

Соцветия 

Семена, плоды 

«Своя игра» (органы цветковых) 

Задание «Назовите растения» 

Черенкование комнатных растений 

Лекарственные растения 

Задание «Систематика растений» 

Прокариоты 

Грибы 

Строение мукора 

Водоросли 

Мох сфагнум 

Кукушкин лѐн 

Игра «Что? Где? Когда?» (Бактерии. Водоросли. Грибы) 

Папоротники 

Голосеменные 

Сосна, ель 

«Своя игра» (Голосеменные – Двудольные – Однодольные) 

Викторина «Бобовые. Паслѐновые. Крестоцветные» 

 

 
- раздел «Зоология»: 

Простейшие 

Кишечнополостные 

Членистоногие 

Ракообразные 

Насекомые 

Игра «Насекомые» 

Рыбы 

Игра «Рыбы» 
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«Своя игра» (Рыбы – Земноводные – Пресмыкающиеся) 

Птицы 

Млекопитающие 

Рекорды животного мира 

   

Материально-техническое обеспечение программы 

Основное оборудование: 

 телевизор  «HUNDAI 2107» 

 ноутбук    «ASPIRE» 

 интерактивная доска «HITACHI» 

 проектор Epsn EMP X5 

 видео-проигрыватель  «SAMSUNG» 

 DVD-проигрыватель  «SAMSUNG» 

 демонстрационный стол 

 стол учителя 

 вытяжной шкаф 

 ученические столы и стулья одинакового размера 

 шкафы 

 меловая доска 

 стенд «На уроках биологии» 

 колонки SVEN 

 компьютерный стол 

 

  Основное оснащение: 

Микроскопы: цифровые БИОР – 2, световые – БИОМ – 2. 

Микропрепараты 

Микролаборатории: по биологии и химии. 

Скелеты животных и человека. 

Весы: ВУЛ – 50 ЭМ, ВЭЛ. 

Рельефные модели. 

Прибор для всасывания воды корнем. 
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Озонатор 

Муляжи грибов 

Срезы костей, модели позвонков 

Модели строения цветков 

Муляжи органов человека и животных 

Препараты органов человека и животных в формалине 

Плоды и семена растений 

Хлопок 

Тутовый шелкопряд 

Известняк 

Макет раскрывшейся коробочки 

Шишки, семена и плоды 

Чучела птиц 

Гнездо 

Гербарии  

Набор рогов, ракушек 

Распилы костей 

Спилы деревьев 

Муляжи плодов  

Карточки-определители растений 

Таблицы: 

- таблицы по ботанике: 

1. Семейство сложноцветные 

2. Сочные плоды 

3. Одноклеточная зелѐная водоросль – хламидомонада 

4. Корневая система и условия обитания 

5. Семейство лилейных 

6. Лишайники 

7. Плесневые грибы, дрожжи 

8. Соцветия, цветок и плод пшеницы 

9. Строения корня 
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10. Строение и прорастание зерновки 

11. Крахмал и белки в клетках растительной ткани 

12. Строение цветкового растения 

13. Семена однодольного растения 

14. Распространение сухих плодов и семян 

15. Сложные листья 

16. Развитие проростка с мочковатой системой 

17. Видоизменения корней 

18. Разнообразие листьев 

19. Бактерии 

20. Простые и сложные листья 

21. Листорасположение 

22. Строение стебля дерева 

23. Строение ветки липы 

24. Строение стебля травянистых двудольных растений 

25. Строение  устьиц 

26. Типы корней и корневых систем 

27. Вегетативное размножение клубнями и луковицами 

28. Вегетативное размножение методом культуры тканей 

29. Природное сообщество 

30. Вегетативное размножение лесных трав 

31. Простые листья 

32. Формы почки. Развитие побега 

33. Корневая система 

34. Видоизменения стебля 

35. Зелѐный мох кукушкин лѐн 

36. Злаковые 

37. Жизненные формы растений 
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38. Хвощ и плаун 

39. Корень и его зоны 

40. Разнообразие побегов 

41. Шляпочные грибы 

42. Клеточное строение листа 

43. Прорастание семян 

44. Строение цветка 

45. Оплодотворение цветковых 

46. Мох сфагнум 

47. Сухие плоды 

48. Растения суши 

49. Выделение кислорода в процессе фотосинтеза 

50. Соцветия, цветы и плоды 

51. Строение и прорастание семени фасоли 

52. Строение почек 

53. Листопад 

54. Кормовые растения 

55. Части растений 

56. Корнеплоды 

 

- таблицы по зоологии: 

1. Животный мир влажных тропических лесов 

2. Животный мир полупустынь и пустынь Евразии 

3. Животный мир Анд 

4. Животный мир саван Африки 

5. Сообщество тундры 

6. Животный мир влажных тропических лесов Африки 

7. Животный мир Океании 
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8. Животный мир каменных пустынь Африки 

9. Животный мир Сахары 

10. Животный мир лиственного леса 

11. Дикие бараны 

12. Пушные звери 

13. Тип плоские черви 

14. Морские рыбы 

15. Моржи на побережье северного моря 

16. Жесткокрылые 

17. Тип иглокожие 

18. Тип простейшие - 2 

19. Тип кишечнополостные 

20. Белая планария 

21. Тип моллюски 

22. Тип членистоногие.    Жук-плавунец 

23. Моллюски брюхоногие 

24. Паукообразные 

25. Пресмыкающиеся 

26. Промысловые ракообразные 

27. Дождевой червь 

28. Паук крестовик 

29. Паукообразные 

30. Тип членистоногие.  Класс насекомые 

31. Майский жук 

32. Тип иглокожие.  Класс морские звѐзды 

33. Тип членистоногие 

34. Акула 

35. Пресноводные и  проходные рыбы 
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36. Искусственное  разведение рыб 

37. Тип хордовые 

38. Пресмыкающиеся 

39. Млекопитающие 

40. Утконос 

41. Насекомоядные 

42. Птицы 

43. Глухарка с выводком 

44. Многообразие птиц 

45. Лесные птицы 

46. Птицы культурных ландшафтов 

47. Дневные хищные птицы 

48. Птицы болот и побережий 

49. Голубь 

50. Земноводные. Травяная лягушка 

51. Костные рыбы. Окунь 

52. Приматы 

53. Млекопитающие.   Собака 

54. Схема строения головного мозга 

55. Круглые черви 

56. Дикие кролики 

57. Перепончатокрылые 

58. Насекомые 

59. Чешуекрылые 

60. Плоские черви - 2 

61. Насекомые 

62. Лоси 

63. Членистоногие.    Ракообразные. 
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64. Брюхоногие моллюски 

65. Сосальщики 

66. Двустворчатые моллюски 

67. Насекомоядные 

68. Зайцеобразные 

69. Рукокрылые 

70. Кенгуру 

71. Непарнокопытные 

72. Летучая мышь 

73. Морские рыбы 

74. Морское дно 

75. Парнокопытные 

76. Страусы. Пингвины 

77. Птицы, парящие в воздухе 

78. Китообразные 

79. Кровообращение позвоночных 

80. Многообразие моллюски 

81. Ластоногие 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

Справочная литература по биологии 

М.Д. Аксѐнова. «Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., изд. перераб. и доп./ – М.: Аванта+, 1998. 

В.В.Беляков, Г.В.Гришанов «Их нужно сохранить».  Калининград: «Калининградское книжное издательство», 1989. – 2 шт. 
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И.А.Губанов, В.С.Новиков, В.Н.Тихомиров «Определитель высших растений средней полосы Европейской части СССР». М.: 

«Просвещение», 1981. – 2 шт. 

М.Козлов, Е.Нинбург «Ваша коллекция». М.: «Просвещение», 1971. 

М.А.Козлов, И.М.Олигер «Школьный атлас-определитель беспозвоночных». М.: «Просвещение», 1991. – 2 шт. 

В.Н.Корчагин «Вредители и болезни ягодных культур». М.: «Колос», 1967. 

А.А.Кочегина «Аптека в саду». Ленинград: «Знание», 1991. 

      А.А.Кравцов  «Препараты для защиты растений на приусадебном участке». М.: «Нива Россия», 1992. 

Б.А.Кузнецов «Определитель позвоночных животных фауны СССР». М.: «Просвещение», 1974. 

Б.М.Мамаева, Е.А.Бордукова «Энтомология для учителя». М.: «просвещение», 1985. 

М.Д.Махлин «Террариум». М.: «Лесная промышленность», 1966. 

В.С.Новиков, И.А.Губанов. «Школьный атлас-определитель высших растений». М.: «Просвещение» 1985. – 2 шт. 

И.М.Олигер «Краткий определитель позвоночных животных». М.: «Просвещение», 1971. 

В.В.Петров «Растительный мир нашей Родины». М.: «Просвещение», 1991. – 2 шт. 

А.В.Полоскин «Полевой определитель пресноводных беспозвоночных». Калининград, 2002. 

А.Т.Савельева «Дикорастущие плодовые, ягодные и орехоплодные растения наших лесов». М.: «Лесная промышленность», 1970. 

«Занимательная зоология». – Мн.: «Харвест», 2002. 

«Обзор распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1985». Калининград: «Калининградское книжное 

издательство», 1986. 

       

       Научно-популярная литература по экологии 

Р.В.Бобров «Зелѐный патруль». М.: «Просвещение», 1977. 

Е.Б. Голубева «Земноводные. Школьный путеводитель». СПб.: «БКК», 2010. 

Е.Б. Голубева «Хищники. Школьный путеводитель». СПб.: «БКК», 2010. 

А.В.Даринский «Краеведение». М.: «Просвещение», 1987. 

А.Н.Захлебный «Книга для чтения по охране природы для учащихся 9-10классов». М.: «Просвещение», 1986. 

Л.Коломенская «С природой рядом». М.: «Русский язык», 1984. 

С.Г.Макевнин «Охрана природы». М.: «Колос», 1983. 

К.П.Митрюшкин «Природоохранное просвещение». М.: «Знание», 1980. 
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А.В.Михеев, К.В.Пашканг «Охрана природы». М.: «Просвещение, 1983. 

  Научно-популярная литература по ботанике 

Н.Верзилин «Растения в жизни человека». М.: «Детгиз», 1952. 

П.А.Генкель «Физиология растений». М.: «Просвещение», 1985. 

Е.И.Глебова, В.В.Данько, М.М.Срипниченко «Ягодный сад». Ленинград: «Лениздат», 1990. 

А.Онегов «Школа юннатов. Твой огород». М.: «Детская литература», 1986. 

Г.Свиридонов «Лесной огород». М.: «Молодая гвардия», 1984. 

С.М.Скорняков «Зелѐная родословная». М.: «Агропромиздат», 1989. – 2 шт. 

 А.С.Удовицкий, Ю.П.Лаптев, Ю.Г.Тринклер «Этюды о растениях». Алма-Ата: «Кайнар», 1986. 

«Сад. Огород.  Усадьба.  Энциклопедия». М.: «Молодая гвардия», 1990. 

«Огород. Практические советы». СПб: ТОО «Лейла», 1995. 

Научно-популярная литература по зоологии 

Э.А.Бычкова «Живые сокровища Казахстана». Алма-Ата: «Казахстан», 1979. 

Э.Н.Голованова «С фотоаппаратом за синей птицей». М.: «Просвещение», 1978. – 2 шт. 

А.С.Мальчевский «Орнитологические экскурсии». Ленинград: «Издательство Ленинградского университета», 1981. 

М.Д.Махлин «Занимательный аквариум». Ленинград: «Человек», 1990. 

С.П.Наумов «Зоология позвоночных». М.: «Просвещение», 1982. 

Б.Ф.Сергеев «Удивительное об амфибиях». М.: «Знание», 1971. 

Ф.Ф.Талызин «Ядовитые животные суши и моря». М.: «Знание», 1970. 

 Н.И.Щербиновский «Шестиногие враги и друзья». М.: «Детская литература», 1951. 

 Ю.К. Школьник «Животные. Полная энциклопедия». М.: «ЭКСМО», 2010. 

А.А. Яхонтов «Зоология для учителя». М.: «Просвещение», 1982. 

 

Атласы по зоологии 

 «Введение в зоологию. Простейшие. Губки. Кишечнополостные. №5». М.А.Козлов, В.Р.Дольник. СПб: «ЧеРО-на-Неве». М.:   

«Издательство МГУ», 2000. 

 «Земноводные.  Пресмыкающиеся. №10». М.А.Козлов, В.Р.Дольник. СПб: «ЧеРО-на-Неве». М.: «Издательство МГУ», 2000. – 2 шт. 
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 «Птицы. №11». М.А.Козлов, В.Р.Дольник. СПб: «ЧеРО-на-Неве». М.: «Издательство МГУ», 2000. 

 «Млекопитающие. №12». М.А.Козлов, В.Р.Дольник. СПб: «ЧеРО-на-Неве». М.: «Издательство МГУ», 2000. 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

   «Лабораторный практикум.  Биология. 6-11 класс».   (Учебное электронное издание).   «Республиканский мультимедиа центр». 2004. 

 «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс».   «Нью Медиа Дженерейшн», 2007. 

 «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. Животные. 7 класс».   «Нью Медиа Дженерейшн», 2007. 

  

       Перечень видеокассет: 

 «Природоведение. Выпуски 1-3». – Леннаучфильм. Видеостудия «КВАРТ».   

 «Первая медицинская помощь». – Леннаучфильм. Видеостудия «КВАРТ». 

 «Биология.  Выпуски 1-5». – Леннаучфильм. Видеостудия «КВАРТ». 

 Перечень DVD-дисков: 

 BBC «Documental collection»: 

 - «Сверхчеловек» 

 - «Мужчина и женщина» (6 серий) 

 - «Тело человека» (8 серий) 

 - «Телепатия» 

 - «Приключения капли воды» 

 - «Разъярѐнная Земля» 

 - «Человек разумный» 

 - «Одиссея первобытного человека» 

 - «Через Анды к великой реке» 

 - «Мечта об Африке» 

 - «Коралловый рай» 

 - «Генезис» 

 - «Генезис 2» 

 - «Брачные игры в мире животных» 


