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Пояснительная записка

         Данная рабочая программа учебного курса по биологии для  7 класса составлена в
соответствии с требованиями:

∂ Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
∂ Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования (2010 г).
∂ Положением о Рабочей программе по учебному предмету, курсу.
∂ Авторской программы по биологии  5-9  кл.  системы  «Алгоритм успеха»

издательского центра  «Вентана-Граф»:  И.Н.  Пономарёва,  В.С.  Кучменко,  О.А.
Корнилова,  А.Г.  Драгомилов,  Т.С.  Сухова.  Биология:  5-9  классы:  программа.  —
М.: Вентана-Граф, 2017 г.

∂ Федеральным перечнем учебников,  рекомендованных к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях,  реализующих
программы общего образования.
Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю

Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс биологии изучает качественные природные явления живой

природы на всех ступенях эволюции органического мира.  Гуманитарный потенциал
биологии в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни
человечества очень высок.

Биология  –  экспериментальная наука,  изучающая природу опытным путем,
моделированием,  что очень важно для использования открытых законов природы в
человеческой деятельности:  в агрономии,  зоотехнии,  ветеринарии,  медицине и др.
областях народного хозяйства.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

, социализация обучаемых-  вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя
её норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;

, приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных  (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей:
 признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;  формирование

ценностного отношения к живой природе;
 развитие познавательных мотивов,  направленных на получение знаний о живой

природе;
 познавательных качеств личности,  связанных с овладением методами изучения

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной,

ценностно-смысловой, коммуникативной;



 формирование у обучающихся познавательной культуры,  осваиваемой в процессе
познавательной деятельности,  и эстетической куль туры как способности
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.

Описание места учебного предмета

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени
основного общего образования. Согласно курсу биологии  на ступени основного общего
образования предшествует курс  «Растения».  По отношению к курсу биологии он
является пропедевтическим.
На изучение биологии в 7 классе основной школы отводится 1 час в неделю.
Программа рассчитана на 34 часа (34 учебных недель).

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета.

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе
определяются ключевыми задачами общего образования,  отражающими
индивидуальные,  общественные и государственные потребности,  и включает
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.

Изучение биологии в  7  классе дает возможность достичь следующих личностных
результатов:

Личностные :
-   знание основных принципов и правил отношения к живой природе,  основ

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий;
- реализация установок здорового образа жизни;
-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 -    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.

 -  формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию

-  формирование личностных представлений о ценности природы,  осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;

 -  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного,  бережного отношения к
окружающей среде.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по биологии являются:

-    умение организовать 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;



-  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;

-     способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

-умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

-   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;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы
для решения учебных и познавательных задач

-  умение работать с разными источниками биологической информации:  находить
биологическую информацию в тексте учебника,  научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках.

Предметные:
В познавательной (интеллектуальной) сфере

∂ выделение существенных признаков биологических объектов  (отличительных
признаков живых организмов)  и процессов  (обмен веществ и превращение энергии,
питание и дыхание, размножение и регуляция жизнедеятельности организма)

∂ приведение доказательств  (аргументация)  взаимосвязи человека и окружающей
среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости
защиты окружающей среды;  соблюдения мер профилактики заболеваний,  вызываемы
животными;

∂ классификация  —  определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе;

∂ объяснение роли биологии в практической деятельности людей;  места и роли
человека в природе;  роли различных организмов в жизни человека;  значения
биологического разнообразия для сохранения биосферы;

Содержание программы учебного предмета представлено в программе
главами.

Повторение:  Многообразие и развитие растительного мира.
Природные сообщества (2 часа)

Общие сведения о животном мире. (2 часа)
Царство животных. Классификация животного мира.
Экскурсия.  Многообразие животных в природе.  Обитание в сообществах. (Тема  1.
Общие сведения о мире животных.)

Строение тела животных. (1 час)
Строение клетки. Ткани, органы, система органов.



Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные. (2 часа)
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов.  Разнообразие
простейших в природе.  Разнообразие их представителей в водоемах,  почвах и в
кишечнике животных.
Лабораторная работа №1.  «Строение и передвижение инфузории туфельки
(простейших)»

Подцарство Многоклеточные
Общая характеристика типа кишечнополостные.  Пресноводная гидра.  Внешний вид и
поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие
клеток.  Питание гидры.  Дыхание.  Раздражимость.  Размножение гидры.  Регенерация.
Значение в природе.  Морские кишечнополостные.  Их многообразие и значение.
Коралловые полипы и медузы.  Значение кишечнополостных в природе и жизни
человека.

Типы Плоские черви, Круглые черви и
Кольчатые черви. (3 часов)
Разнообразие червей.  Типы червей.  Основные группы свободноживущих
паразитических червей. Среда обитания червей.
Плоские черви.  Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей.
Внешний вид.  Двусторонняя симметрия.  Покровы.  Мускулатура.  Нервная система и
органы чувств.  Движение.  Питание.  Дыхание.  Размножение.  Регенерация.Свиной  (либо
бычий)  цепень как представитель паразитических плоских червей.  Особенности
строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев.
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей.
Их строение,  жизнедеятельность и значение для человека и животных.  Предохранение
от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных.
Понятие  «паразитизм»  и его биологический смысл.  Взаимоотношения паразита и
хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека.
Кольчатые черви.  Многообразие.  Дождевой червь.  Среда обитания.  Внешнее и
внутреннее строение.  Понятие о тканях и органах.  Движение.  Пищеварение,
кровообращение,  выделение,  дыхание.  Размножение и развитие.  Значение и место
дождевых червей в биогеоценозах.  Значение червей и их место в истории развития
животного мира
Лабораторная работа №2.
Изучение внешнего строения дождевого червя, его передвижение.

Тип Моллюски (4ч.).
Лабораторная работа №3.
«Внутреннее строение дождевого червя».
Общая характеристика типа.  Разнообразие моллюсков.  Особенности строения и
поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины.
Класс Брюхоногие моллюски.  Большой прудовик  (либо виноградная улитка)  и голый
слизень.  Их среды обитания.  Строение.  Питание.  Дыхание.  Размножение и развитие.
Роль в природе и практическое значение.



Класс Двустворчатые моллюски.  Беззубка  (или перловица)  и мидия.  Их места
обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль
в биоценозах и практическое значение.
Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы.
 Особенности их строения.  Передвижение.  Питание.  Поведение.  Роль в биоценозе и
практическое значение
Лабораторная работа №4. Изучение и сравнение раковин пресноводных и морских
различных моллюсков.

Тип Членистоногие. (4 ч)
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями.
Лабораторная работа№5. Внешнее строение насекомого.

Тип Хордовые. (3ч.)
Краткая характеристика типа хордовых.
Подтип Бесчерепные. (1 час)
Подтип Черепные. Рыбы (3 часа)
Класс Земноводные, или Амфибии. (2 часа)
Общая характеристика класса.  Внешнее и внутреннее строение лягушки.  Земноводный
образ жизни.  Питание.  Годовой цикл жизни земноводных.  Зимовки.  Размножение и
развитие лягушки.  Метаморфоз земноводных.  Сходство личинок земноводных с
рыбами.  Многообразие земноводных.  Хвостатые  (тритоны,  саламандры)  и бесхвостые
(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в
жизни человека.  Охрана земноводных.  Вымершие земноводные.  Происхождение
земноводных. Лабораторная работа. Изучение скелета лягушки.

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (2 часа)

Класс Птицы. (5 часов)
Общая характеристика класса.  Среда обитания птиц.  Особенности внешнего и
внутреннего строения птиц.  Приспособленность к полету.  Интенсивность обмена
веществ.  Теплокровность.  Усложнение нервной системы,  органов чувств,  поведения,
покровов,  внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися.  Размножение и
развитие.  Забота о потомстве.  Годовой жизненный цикл и сезонные явления.  Перелеты
птиц.  Происхождение птиц от древних пресмыкающихся.  Археоптерикс.  Многообразие
птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение.
Особенности строения и приспособления к условиям обитания.  Образ жизни.
Экологические группы птиц.  Птицы лесов,  водоемов и их побережий,  открытых
пространств.  Растительноядные,  насекомоядные,  хищные и всеядные птицы.  Охрана и
привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы,
их рациональное использование и охран Домашние птицы.  Происхождение и
важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком.
Лабораторная работа №8 Внешнее строение птиц. Строение перьев.
Лабораторная работа №9 Строение скелета птиц.



Класс Млекопитающие, или Звери. (3 часов)
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего
и внутреннего строения.
Лабораторная работа №10. Строение скелета млекопитающих.
Контрольная работа по ведущей теме

Глава 9. Развитие животного мира на Земле. (2 часа)
Историческое развитие животного мира,  доказательства.  Основные этапы развития
животного мира на Земле.  Понятие об эволюции.  Разнообразие животного мира как
результат эволюции живой природы.  Биологическое разнообразие как основа
устойчивого развития природы и общества.
Экскурсия №3 «Жизнь природного сообщества весной»

Система контроля оценивания.

Оценочные инструменты позволяют отследить динамику продвижения учащихся в
достижении предметных и метапредметных результатов. При правильном определении
целей достижения образовательных результатов и способов их оценки данные
инструменты дают учителю необходимую информацию. Благодаря критериальному
подходу осуществляется обратная связь с учениками и родителями, которая более
информативная, чем традиционные оценки. Такой подход более трудоемкий, чем
выставление оценок, но он эффективнее обеспечивает решение задач современного
образования.
Методы и формы оценивания образовательных достижений:

В соответствии с ФГОС образовательном процессе оценивается уровень
сформированности личностных результатов, которые проявляются в: соблюдении норм
и правил поведения, принятых в нашей школе; участии в общественной жизни школы и
ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;
Оценивание - это любой процесс, формализованный или экспертный, который
завершается оценкой. Формализованный вариант оценивания, который дает
количественные оценки, называется измерением.
Оценивание представляет собой комплексный процесс:
по сбору информации о качестве и динамике результатов обучения и воспитания,
по обработке и контекстуальной интерпретации данных в принятии некоторых важных
решений конечного обучения и целей.
Основные задачи оценивания:
Спрогнозировать возможные последствия, результаты реализации методических
подходов;
Обеспечить обратную связь;
Оценить степень достижения намеченных целей;
Оценить, как и в какой мере наблюдаемые изменения связаны с проведенными
методическими мероприятиями;
Предоставить доказательную информацию для дальнейшего внедрения методических
подходов.



Система оценивания
Под системой оценивания понимается не только та шкала, которая используется при
выставлении отметок и моменты, в которые отметки принято выставлять, но в целом
механизм осуществления контрольно-диагностической связи между учителем, учеником
и родителями по поводу успешности образовательного процесса, равно как и
осуществления самостоятельного определения таковой учащимся
Функции оценивания:
обучающая – эта функция оценки предполагает не столько регистрацию имеющихся
знаний, уровня обученности учащихся, сколько прибавление, расширение фонда знаний;

воспитательная – формирование навыков систематического и добросовестного
отношения к учебным обязанностям;
ориентирующая – воздействие на умственную работу школьника с целью осознания им
процесса этой работы и понимания им собственных знаний·
стимулирующая – воздействие на волевую сферу посредством переживания успеха или
неуспеха, формирования притязаний и намерений, поступков и отношений;
диагностическая – непрерывное отслеживание качества знаний учащихся, измерение
уровня знаний на различных этапах обучения, выявление причин отклонения от
заданных целей и своевременная корректировка учебной деятельности;
проверка эффективности обучающей деятельности самого учителя; контроль и оценка
позволяют учителю получить информацию о качестве учебного процесса, с учетом
которой он вносит коррективы в сою работу
C введением ФГОС образование полностью переходит на компетентностный подход,
главной целью которого является формирование метапредметных компетенций,
выстраиваемых поверх традиционных знаний, умений и навыков.
Традиционная система контроля и оценки качества образования в силу своих
организационных и технологических особенностей уже не способна решать
современные задачи. В современной педагогической науке и практике существуют два
основных подхода к проблеме оценки образовательных достижений обучающихся.
Первый, традиционный, трактует их как возрастание объема знаний, умений и навыков
воспитанников, уровень усвоения которых оценивается при помощи балльной оценки. В
данном случае центром внимания педагога является главным образом учебная
деятельность, а диагностика достижений представляет фиксацию уровня обученности
учащихся, которая понимается здесь в узко дидактическом смысле и характеризует
уровень освоения знаний и способов учебной деятельности.
Второй подход к проблеме оценивания уровня образовательных достижений,
обучающихся исходит из признания необходимости учета динамики их личностного
развития, сформированности у них основных метапредметных навыков. Показателями
достижений, обучающихся в данном случае являются личностные приобретения у
школьников, их индивидуальное продвижения в образовательном процессе,
формирование метапредметных образований.
Существенным элементом стандарта стало введение требования к развитию оценочной
самостоятельности школьника на основе формирования осознанной адекватной и



критичной оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно и аргументировано
оценивать свои действия и действия одноклассников, адекватно оценивать свои
возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах
самостоятельной деятельности.
Исходя из ведущей роли каждого ученика в современном образовательном процессе,
основной акцент в подборе методов и средств для оценивания образовательных
достижений обучающихся делается на самооценку, как средство принятия решения
учеником, способность составить самостоятельную программу обучения.
Самооценка – это отношение ученика к своим способностям, возможностям,
личностным качествам. Самооценка, как один из компонентов деятельности, связана не
с выставлением себе отметок, а с процедурой оценивания, что особенно актуально в
соответствии с новым ФГОС. Она более всего связана с характеристикой процесса
выполнения заданий, его плюсами и минусами и менее всего – с баллами. Главный
смысл самооценки, по мнению ряда авторов, заключается в самоконтроле
обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной
деятельности и в самостоятельности. Все перечисленные качества в той или иной мере
пересекаются (сочетаются) с метапредметными навыками результатами образования:
самостоятельность в процессе познания, принятия решений и их оценки; рефлексивные
способности и др. Доминирующими функциями самооценки являются констатирующая
(на основе самоконтроля); мобилизационно-побудительная (стремление к более
глубокому изучению материала); проектировочная (планирование дальнейшего
изучения материала, темы и т.д.).
Система оценки образовательных достижений очень важна, так как она поддерживает и
стимулирует учащихся, обеспечивает точную обратную связь, она информативна и
включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность. Основной задачей и
критерием оценки выступает овладение системой учебных действий с изучаемым
учебным материалом.
Формирующее оценивание
Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных
достижений каждого учащегося и не предполагает, как сравнения результатов,
продемонстрированных разными учащимися, так и административных выводов по
результатам обучения. Формирующим данный вид оценивания называется потому, что
оценка ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении
учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с
максимальной эффективностью. Формирующее оценивание позволяет учителю:четко
сформулировать образовательный результат, подлежащий формированию и оценке в
каждом конкретном случае, и организовать в соответствии с этим свою работу; сделать
учащегося субъектом образовательной и оценочной деятельности.
Оценка устного ответа
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об
усвоении опорной системы знаний. Ученик способен пересказать изученный материал,
ответить на вопросы по теме.
Превышающий базовый уровень – повышенный уровень достижений планируемых
результатов. Ученик не только может пересказать изученный материал, но и
проанализировать его, ставит вопросы к изученной теме.



Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное достижение планируемых
результатов. Ученик не просто пересказывает изученный материал, а анализирует его,
сравнивает известные факты, приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме.
Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение планируемых результатов
ниже базового уровня. Ученик способен пересказать изученный материал, но не может
отвечать на дополнительные вопросы по теме.
Низкий уровень достижений – недостижение базового уровня. Ученик не может
изложить изученный материал даже при помощи наводящих вопросов.
Базовый (опорный) уровень достижения метапредметных результатов
При оценивании предметных результатов необходимо учитывать, что предметом
оценки, в соответствии с требованиями ФГОС, являются не только знания, но и
специфические для данного предмета учебные и практические умения, базирующиеся
обычно на определенных видах универсальных учебных действий.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5»  («отлично»)  –  уровень выполнения требований значительно выше

удовлетворительного:  отсутствие ошибок как по текущему,  так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала,  полнота и логичность раскрытия
вопроса;  самостоятельность суждений,  отражение своего отношения к предмету
обсуждения.  Наличие  2  –  3  ошибок или  4  –  6  недочетов по текущему учебному
материалу;  не более  2  ошибок или  4  недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала;  использование
нерациональных приемов решения учебной задачи;  отдельные неточности в
изложении материала.

«3»  («удовлетворительно»)  –  достаточный минимальный уровень выполнения
требований,  предъявляемых к конкретной работе;  не более  4  –  6  ошибок или  10
недочетов по текущему учебному материалу;  не более  3  –  5  ошибок ли не более  8
недочетов по пройденному учебному материалу;  отдельные нарушения логики
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.

«2»  («плохо»)  –  уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более  6  ошибок или  10  недочетов по текущему материалу;  более  5  ошибок
или более  8  недочетов по пройденному материалу;  нарушение логики;  неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее
основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников.  Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности
и прилежание.  Особенностью словесной оценки являются ее содержательность,
анализ работы школьника,  четкая фиксация раскрытие причин неудач.  Причем эти
причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по
существу работы,  раскрывающего как положительные,  так и отрицательные ее
стороны, а также пути устранения недочетов и ошибо



Учебно-тематический план

Глав
а
п/п

Наименование глав Количество часов
Всего
часов

Лабораторн
ые работы

Контрольн
ые работы

1  Повторение.
Многообразие и развитие
растительного мира.
Повторение. Природные
сообщества.

2

2  Общие сведения о мире
животных

2

3  Строение тела животных 1
4  Подцарство Простейшие 2 1
5  Тип Кишечно-полостные 1 - 1
6  Типы:

Плоские черви,
Круглые черви,
Кольчатые черви

3 2 1

7  Тип Моллюски 3 1 1
8  Тип Членистоногие 4 1 1
9  Тип Хордовые 15 5 1

10  Развитие животного мира
на Земле

2 - -

11  Итоговый контроль
знаний

- 1

Итого 34 10 5



Перечень УМК

Литература для учителя
1. Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования.

Стандарт среднего  (полного)  общего образования по биологии  «Официальные
документы в образовании – 2010.

Литераткура для ученика:
1. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций В.М.  Константинов,

В.Г.  Бабенко,  В.С.  Кучменко.  Издательский центр.  «Вентана  –Граф,  2018»
Биология. 7 класс.

Планируемые результаты изучения биологии.
Ученик  научится:
-  характеризовать   особенности   строения   и   процессов   жизнедеятельности

биологических  объектов  (клеток,  организмов),  их  практическую  значимость;
- применять   методы биологической   науки   для   изучения   клеток   и   организмов:

проводить  наблюдения   за   живыми организмами,  ставить  несложные  биологические
эксперименты   и   объяснять   их   результаты,  описывать биологические объекты и
процессы;

-использовать составляющие исследовательской и проектной   деятельности   по
изучению   живых   организмов   (приводить   доказательства,  классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);

-ориентироваться в системе познавательных ценностей:  оценивать  информацию  о
живых   организмах,   получаемую   из   разных   источников;  последствия деятельности
человека в природе.

-  характеризовать   общие   биологические   закономерности,   их   практическую
значимость;   применять   методы   биологической   науки   для   изучения   общих
биологических закономерностей:

-наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,  эко-  системы   своей
местности;

-использовать   составляющие   проектной   и   исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;

-приводить  доказательства  необходимости  защиты  окружающей  среды;
- выделять  отличительные признаки  живых  организмов;  существенные  признаки

биологических   систем   и   биологических процессов;   ориентироваться   в   системе
познавательных   ценностей:   оценивать   информацию   о деятельности человека в
природе, получаемую из разных источников;

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Ученик   получит возможность научиться:
-  соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии, с биологическими приборами

и инструментами;  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами,  ядовитыми растениями,  укусах животных;  выделять эстетические
достоинства  объектов  живой  природы;  осознанно  соблюдать  основные  принципы  и
правила отношения  к  живой  природе;

-  ориентироваться   в   системе   моральных   норм   и   ценностей   по отношению   к
объектам   живой   природы   (признание   высокой   ценности   жизни   во   всех   её



проявлениях,   экологическое   сознание,   эмоционально-ценностное   отношение   к
объектам  живой природы);

-  находить   информацию   о   растениях   и   животных   в   научно-популярной
литературе,  биологических словарях и справочниках,  анализировать,  оценивать её и
переводить из од ной фор мы  в  другую;  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в
своих  действиях  и  поступках  по отношению к живой природе.  Общие биологические
закономерности

-  выдвигать   гипотезы   о   возможных   последствиях деятельности   человека   в
экосистемах  и  биосфере;

-  аргументировать   свою   точку   зрения   в   ходе дискуссии по обсуждению
глобальных экологических проблем;

-  использовать знания о биологических явлениях в повседневной жизни,  для
охранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде.



Календарно – тематическое планирование

по биологии  в 7 классе

№
п/п

Тема урока Количество
часов

дата
план факт

1 Повторение.  Многообразие и развитие
растительного мира.

1

2 Повторение. Природные сообщества. 1
3 Зоология-  наука о животных.  Основные

систематические группы.
1

4 Клетка, ткани, органы, системы органов 1
5 Тип Саркодовые, жгутиконосцы 1
6 Тип Инфузории.  Значение Простейших.

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1
«Строение и передвижение инфузории
туфельки»

1

7 Строение и жизнедеятельность
кишечнополостных

1

8 Класс Брюхоногие 1
9 Класс Двустворчатые.  Инструктаж по ТБ.

Лабораторная работа №4  «Внешнее
строение раковин пресноводных
моллюсков»

1

10 Класс Головоногие 1
11 Тип Плоские Черви 1
12 Тип Круглые Черви. 1
13 Тип Кольчатые Черви Лабораторная Работа

№2  «Внешнее строение дождевого червя»,
Лабораторная работа №3  «Внутреннее
строение дождевого червя»

1

14 Класс Ракообразные. Тип Членистоногие 1
15 Класс Паукообразные 1
16 Класс Насекомые Лабораторная работа №5

«Внешнее строение насекомого»
1

17 Общественные насекомые.  Тестирование по
теме:  «Классы Паукообразные,  насекомые,
ракообразные.

1

18 Бесчерепные. 1
19 Внешнее и в внутреннее строение рыб. .

Лабораторная работа №6.  «Внешнее
строение и особенности передвижения
рыбы».,  Лабораторная работа№7
«Внутреннее строение рыбы». Инструктаж
по ТБ.

1

20 Систематические группы рыб.  Инструктаж
по ТБ.

1

21 Строение и среда обитания земноводных 1



22 Годовой жизненный цикл,  разнообразие
земноводные

1

23 Внешнее и внутреннее строение
пресмыкающихся

1

24 Размножение и многообразие
пресмыкающихся

1

25 Внешнее строение.  Скелет птиц.
Лабораторная работа №8.  «Внешнее
строение птицы». Инструктаж по ТБ.

1

26 Контроль   знаний по теме Классы
земноводные, пресмыкающиеся.

1

27 Внутреннее строение птиц.  Лабораторная
работа №9»Строение скелета птицы».
Инструктаж по ТБ.

1

28 Разнообразие птиц 1
29 Значение и происхождение птиц 1
30 Внешнее и внутреннее строение

млекопитающих.  Лабораторная работа №10
«Строение скелета млекопитающего»
Инструктаж по ТБ.

1

31 Происхождение млекопитающих 1
32 Высшие,  плацентарные животные.

Экологические группы млекопитающих
1

33 Современный животный мир 1

34 Доказательства эволюции животного мира
Итоговая проверка знаний  .Значение и
охрана млекопитающих

1
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