


Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена: на основе
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", в
соответствии с Федеральным государственного образовательным стандартом
основного общего образования, на основе Основной образовательной
программы основного общего образования
МКОУ «Мушаковская СОШ», с учетом Положения о рабочей программе
МКОУ «Мушаковская СОШ», с учетом Рабочей программы воспитания
МКОУ «Мушаковская СОШ».

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования
являются:

— формирование системы знаний о признаках и процессах
жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;

— формирование системы знаний об особенностях строения,
жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;

— формирование умений применять методы биологической науки для
изучения биологических систем, в том числе и организма человека;

— формирование умений использовать информацию о современных
достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой
природы и жизнедеятельности собственного организма;

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

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

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:
— приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях

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

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

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



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

Планируемые результаты учебного предмета:
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые
в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом
ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в
группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении
природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания.
Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии,
проявляются в признании:
- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;
- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу
которых составляют процесс общения и грамотная речь.
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:
- правильному использованию биологической терминологии и символики;
развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на
формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех ее проявлениях, включая
понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и
человека.
Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей,
предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой
природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу
для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте
общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.

Требования к результатам обучения.
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии направлена на достижение
обучающимися следующих личностных результатов:

1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

2. реализация установок здорового образа жизни;
3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
биологии являются:

1. умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-
популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить



эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи;

2. умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы,
ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать
результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и
отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы –
выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,

осознание качества и уровня усвоения;
3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
4. умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку
зрения, отстаивать свою позицию.

Метапредметными результатами по биологии является формирование универсальных
учебных действий (УУД).

7–9-й классы
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной

учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода

из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).

Познавательные УУД:
7–9-й классы
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного

материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим

объемом к понятию с большим объемом.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.



Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму
фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в
зависимости от адресата.

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы
слушания.

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего
продуктивные задания учебника,

Коммуникативные УУД:
7–9-й классы
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение

механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии
являются:

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых
организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека;
видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения,
слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе;

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека;
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности
и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и
приспособленности;



 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов
человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов
животных, растений разных отделов, животных разных типов и классов; наиболее
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для
человека растений и животных;

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на

здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные

иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями,

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений
за состоянием собственного организма.

5. В эстетической сфере:
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
в соответствии и Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и

основной образовательной программой основного общего образовании (ООП ООО)
Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение

обучающимисяличностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам,

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к

собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил

поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности

ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи,

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов,
входящих в состав предметных областей,

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования.
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине
мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение
понятийным аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества

окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Введение (1 час)

Биосфера – живая оболочка Земли. Единство организации всего живого.

Уровни организации живой природы: молекулярный, клеточный, органный,

организменный, популяционный, видовой, биосферный.



Путешествие Ч. Дарвина и его выводы о естественном отборе и борьбе за

существование. Систематика естественная и искусственная. Система живых

организмов. Царства живого. Примеры использования систематики при описании

растений, животных, грибов, прокариот и вирусов.

Демонстрации: Галапагосские вьюрки (дивергенция), медведи (бурый,

гризли, гималайский, белый), конвергенция у дельфинов, акул и пингвинов.

Схемы описания представителей различных царств.

Раздел 1. Царство Прокариоты (2 часа)

Тема 1.1. Строение и систематика прокариот (1 час)

Понятие о прокариотах. Строение прокариот. Различные формы бактерий.

Систематика бактерий. *Архебактерии и Настоящие бактерии. *Цианобактерии.

Тема 1.2. Особенности жизнедеятельности и роль прокариот в природе

и деятельности человека (1 час)

Способы питания прокариот. Среды обитания прокариот. *Аэробы и

анаэробы. Значение бактерий в природе и жизнедеятельности человека.

*Клубеньковые бактерии. *Понятие об антисептике, стерилизации и дезинфекции.

*Способы стерилизации и дезинфекции.

Демонстрация: Слайды различных бактерий, анимации по строению,

многообразию и значению бактерий в природе и жизнедеятельности человека,

размножению бактерий.

Раздел 2. Царство Грибы (2 часа)

Тема 2.1. Общая характеристика царства Грибы. Систематика и

многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни человека. (1 час)

Грибы. Особенности строения грибной клетки. Грибница. Размножение

грибов. Шляпочные грибы. Низшие и высшие грибы. Значение грибов в природе и

жизнедеятельности человека. Микориза. Плесневые грибы. Грибы-паразиты.

*Аскомицеты, Базидиомицеты, Зигомицеты, Хитридиомицеты, Несовершенные

грибы.



Демонстрация: Схемы строения представителей различных

систематических групп грибов, различные представители царства Грибы, строение

плодового тела шляпочного гриба.

Лабораторные работы:

Л.Р. № 1 «Изучение строения грибов».

Тема 2.2. Лишайники (1 час)

Лишайники. Многообразие. Строение. Особенности размножения. Значение

в природе и жизнедеятельности человека.

Демонстрация: Схемы строения лишайников, различные представители

лишайников.

Контрольная работа №1 по теме «Царства Бактерии, Грибы» (1 час).

Раздел 3. Царство Растения (10 часов)

Тема 3.1. Общая характеристика растений. Водоросли (1 час)

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и

системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; *фитогормоны.

Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика

растений; низшие (водоросли) и высшие 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: Рисунки, показывающие особенности строения и

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы,

отражающие основные направления эволюции растительных организмов.

Схемы строения водорослей различных отделов.

Лабораторные работы:

Л.Р. № 2 «Изучение внешнего строения водорослей».

Тема 3.2. Высшие растения (3 часа)



Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения.

Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел

Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и

роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные.

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл

папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в биоценозах.

Демонстрация: Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и

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

папоротника; древние папоротниковидные. Схема развития папоротника.

Различные представители папоротников.

Лабораторные работы:

Л.Р. № 3 «Изучение внешнего строения мхов».

Л.Р. № 4 «Изучение внешнего строения папоротника».

Тема 3.3. Отдел Голосеменные растения (1 час)

Происхождение и особенности организации голосеменных растений;

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие,

распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение.

Демонстрация: Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны.

Различные представители голосеменных.

Лабораторные работы:

Л.Р. № 5 «Изучение строения и многообразия голосеменных растений».

Тема 3.4. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (4 часа)

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений;

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 5 семейств

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

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. Цикл развития



цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных

семейств покрытосеменных растений.

Демонстрация: Схема строения цветкового растения; строения цветка.

Представители различных семейств однодольных и двудольных покрытосеменных.

Лабораторные и практические работы:

Л.Р. № 6 «Изучение строения покрытосеменных растений».

Контрольная работа № 2 по теме «Царство Растения» (1 час)

Раздел 4. Царство Животные (16 часов)

Тема 4.1. Общая характеристика животных. Подцарство Одноклеточные

(1 час)

Животный организм как целостная система. Особенности жизнедеятельности

животных, отличающие их от представителей других царств живой природы.

Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные.

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные

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

его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм

саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики— паразиты человека и

животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории.

Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.

Демонстрация: Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории

туфельки, представители различных групп одноклеточных.

Тема 4.2. Подцарство Многоклеточные (1 час)

Общая характеристика многоклеточных. Типы симметрии. Клетки и ткани

животных. Отличия многоклеточных от одноклеточных. Ранние этапы развития

многоклеточных — зигота, морула, бластула, гаструла как основа их систематики.

Губки. Общая характеристика. Особенности строения, размножения и

экологическое значение.

Демонстрация: Типы симметрии у многоклеточных животных.



Тип Кишечнополостные

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные,

сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах.

Демонстрация: Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых

полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение

кишечнополостных.

Тема 4.3. Тип Плоские черви. Паразитические черви. (1 час)

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к

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

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

Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных

заболеваний.

Демонстрация: Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и

паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы

жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня.

Тема 4.4. Тип Круглые черви или Нематоды. Тип Кольчатые черви (1

час)

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды

человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития

аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза.

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового

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

многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение

кольчатых червей в биоценозах.

Демонстрация: Схема строения и цикл развития аскариды человеческой.

Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей.

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей.

Различные представители типа кольчатых червей.



Лабораторные работы:

Л.Р. № 7 «Внешнее строение дождевого червя».

Тема 4.5. Тип Моллюски (1 час)

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела.

Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих

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

хозяйственной деятельности.

Демонстрация: Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих

моллюсков. Различные представители типа моллюсков.

Лабораторные работы:

Л.Р. № 8 «Внешнее строение моллюсков».

Тема 4.6. Тип Членистоногие (3 часа)

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие

членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек.

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере

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

биоценозах.

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки,

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах.

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса

насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом.

Многообразие и значение насекомых в биоценозах.

Демонстрация: Схема строения речного рака. Различные представители

низших и высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные

представители класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек.

Л.Р. № 9 «Внешнее строение насекомого».

Тема 4.7. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 час)

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его

организации и распространения.



Демонстрация: Схема строения ланцетника.

Тема 4.8. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (1 час)

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы.

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и

лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.

Демонстрация: Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и

лучеперых рыб.

Л.Р. №10 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы».

Тема 4.9. Класс Земноводные (1 час)

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие,

среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная

организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и

многообразие земноводных.

Демонстрация: Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и

земноводных.

Тема 4.10. Класс Пресмыкающиеся (1 час)

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны),

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий;

положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.

Демонстрация: Многообразие пресмыкающихся. Схема строения

земноводных и рептилий.

Тема 4.11. Класс Птицы (1 час)

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы.

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие

птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих



птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот,

водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в

природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.

Демонстрация: Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц.

Л.Р.№ 11 «Внешнее строение птицы. Строение перьев».

Тема 4.12. Класс Млекопитающие (1 час)

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие

звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные

особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль

млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре.

Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые,

грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные,

парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в природе и

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние

млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные

животные).

Демонстрация: схем, отражающих экологическую дифференцировку

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и

млекопитающих.

Лабораторные и практические работы:

Л.Р. №12 «Строение скелета млекопитающих».

Контрольная работа № 3 по теме «Беспозвоночные» (1 час).

Контрольная работа № 4 по теме «Позвоночные животные» (1 час).

Раздел 5. Вирусы (1 час)

Вирусы — неклеточная форма жизни. Строение вирусов. Бактериофаг и его

жизненный цикл. Вирусные болезни *растений, животных и человека.

Итоговая контрольная работа по курсу «Многообразие живых

организмов» (1 час)



Тематическое планирование
с учетом рабочей программы воспитания МКОУ «Мушаковская СОШ»

Раздел Количеств
о часов

Модуль воспитательной
программы «Школьный

урок»

Основные
направления
воспитательно
й деятельности

Раздел 1. Царство Прокариоты 2 День знаний 1

Раздел 2. Царство Грибы 3 Интеллектуальный интернет
– задания на сайте Учи.ру

3

Раздел 3. Царство Растения 10 «О братьях наших меньших» 3
Раздел 4. Царство Животные 16 Интеллектуальный интернет

– задания на сайте Учи.ру
3

Раздел 5. Вирусы (1 час) День Российской науки 1,3



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Темы уроков Кол-во
часов

Контроль Примерное
домашнее
задание

Введение (1 час) Входной
контроль

1 Многообразие живого и наука систематика. 1
Раздел 1. Царство Прокариоты (2 часа)

2 Строение и систематика прокариот 1
3 Особенности жизнедеятельности и роль прокариот в природе и

деятельности человека
1

Раздел 2. Царство Грибы (3 часа)
4 Общая характеристика царства Грибы. Систематика и многообразие

грибов. Л.Р. № 1 «Строение грибов».
1

5 Лишайники 1
6 Контрольная работа № 1 по теме «Царства Бактерии, Грибы» 1 Контрольная

работа №1
Раздел 3. Царство Растения (10 часов)

7 Водоросли. Л.Р.№ 2«Изучение внешнего строения водорослей» 1
8 Высшие растения. Отдел Моховидные.

Л.Р. № 3 «Изучение внешнего строения мхов».
1

9 Отделы Плауновидные и Хвощевидные 1
10 Отдел Папоротниковидные.

Л.Р. № 4 «Изучение внешнего строения папоротника».
1

11 Отдел Голосеменные растения. Л.Р. № 5 «Изучение строения и
многообразия голосеменных растений».

1

12 Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения.
Л.Р. № 6 «Изучение строения покрытосеменных растений».

1

13 Размножение цветковых растений. 1
14 Семейства класса Двудольные. 1
15 Семейства класса Однодольные 1
16 Контрольная работа № 2 по теме «Царство Растения». 1 Контрольная

работа №2
Раздел 4. Царство Животные (16 часов)

17 Подцарство Одноклеточные. 1
18 Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные. 1
19 Тип Плоские черви. Паразитические черви. 1
20 Тип Круглые черви или Нематоды. Тип Кольчатые черви.

Л.Р. № 7 «Внешнее строение дождевого червя».
1

21 Тип Моллюски. Л.Р. № 8 «Внешнее строение моллюсков». 1
22 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 1
23 Класс Паукообразные. 1
24 Класс Насекомые. Л.Р. № 9 «Внешнее строение насекомого» 1
25 Контрольная работа № 3 по теме «Беспозвоночные». 1 Контрольная

работа №3
26 Тип Хордовые. 1
27 Надкласс Рыбы. Л.Р. №10 «Внешнее строение и особенности

передвижения рыбы».
1

28 Класс Земноводные 1
29 Класс Пресмыкающиеся 1
30 Класс Птицы. Л.Р.№11«Внешнее строение птицы. Строение перьев» 1
31 Класс Млекопитающие. Л.Р.№12«Строение скелета млекопитающих» 1
32 Контрольная работа № 4 по теме «Позвоночные животные». 1 Контрольная



работа №4
Раздел 5. Вирусы (1 час)

33 Итоговая контрольная работа. 1 Итоговая
контрольная

работа
34 Вирусы 1

Контрольно-измерительные материалы (КИМ)

1. . КИМы Биология 6, 7 классы Москва ВАКО
Биология. Тесты 6-11 классы Дрофа 2001

2. Система контрольных работ, лабораторных и практических работ

Предмет Месяц Работы
Контрольные лабораторные

(или практические)
Биология Сентябрь Входной контроль Л.Р. № 1 «Строение

грибов».
Октябрь Контрольная работа № 1 по

теме «Царства Бактерии,
Грибы»

Ноябрь-
Декабрь

Контрольная работа № 2
по теме «Царство Растения».

Л.Р.№ 2«Изучение
внешнего строения
водорослей»
Л.Р. № 3 «Изучение
внешнего строения
мхов».
Л.Р. № 4 «Изучение
внешнего строения
папоротника».
Л.Р. № 5 «Изучение
строения и
многообразия
голосеменных
растений».
Л.Р. № 6 «Изучение
строения
покрытосеменных
растений».

Февраль Контрольная работа № 3
по теме «Беспозвоночные».

Л.Р. № 7 «Внешнее
строение дождевого
червя».
Л.Р. № 8 «Внешнее
строение
моллюсков».
. Л.Р. № 9 «Внешнее
строение
насекомого»

Март Контрольная работа № 4
по теме «Позвоночные
животные».

Л.Р. №10 «Внешнее
строение и
особенности
передвижения
рыбы».

апрель – май Класс Птицы.
Л.Р.№11«Внешнее
строение птицы.



Строение перьев»
Л.Р.№11«Внешнее
строение птицы.
Строение перьев»

Май Итоговая контрольная
работа по геометрии (№ 6)

Класс
Млекопитающие.
Л.Р.№12«Строение
скелета
млекопитающих»

Материально-техническое обеспечение
Учебно – методический комплект:

Биология. 7 класс. Учебник / Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., Каменский А.А. /

Электронно методические комплекты:
1. https://www.google.com/url?q=http://www.eco.nw.ru&sa=D&usg=AFQjCNHg

HpkvcBD8Pcokc7qyNi1IxMxtbw
2. https://www.google.com/url?q=http://zelenyshluz.narod.ru&sa=D&usg=AFQ

jCNHsyDzGdAXRQHxhsOz9e9RY5q9sLg

https://www.google.com/url?q=http://www.eco.nw.ru&sa=D&usg=AFQjCNHgHpkvcBD8Pcokc7qyNi1IxMxtbw
https://www.google.com/url?q=http://www.eco.nw.ru&sa=D&usg=AFQjCNHgHpkvcBD8Pcokc7qyNi1IxMxtbw
https://www.google.com/url?q=http://zelenyshluz.narod.ru&sa=D&usg=AFQjCNHsyDzGdAXRQHxhsOz9e9RY5q9sLg
https://www.google.com/url?q=http://zelenyshluz.narod.ru&sa=D&usg=AFQjCNHsyDzGdAXRQHxhsOz9e9RY5q9sLg
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