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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена для обучения учащихся 

в 7 классе МКОУ «СОШ №1село Курджиново»» на основе следующих нормативных 

документов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ), 

принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года (в действующей редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897; (с изменениями, внесенными приказами от 29.12.2014 г. 

№1644; от 31.12.2015 г. № 1577)  

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ № 1 

село Курджиново». Утверждена приказом № 45 от 31.08.2018г. директора МКОУ «СОШ 

№1 село Курджиново». Принята на педсовете протокол № 1 от 31.08.2018г. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 

08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; от 21.04.2016 г. №459; от 08.06.2017 г. № 535); 

от 20.05.2020 г. № 254  

Устав МКОУ «СОШ №1 село Курджиново»  

Положение о рабочих программах образовательного учреждения МКОУ «СОШ № 1 село 

Курджиново». 

Программа линии УМК «Линия жизни» (5-9 классы) для общеобразовательных 

учреждений. Концентрический курс/сост. В.В. Пасечник М.Просвещение,2019 г. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета являются: 

приемы элементарной исследовательской деятельности; 

способы работы с естественно-научной информацией; 

коммуникативные умения; 

способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды; 

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: 

справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для 

младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
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Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

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

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

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

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

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

мысли, аргументировать свою точку зрения, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог с учителем. 

Планируемые результаты освоения программы курса «Биология» в 7 классе. 

Предполагаемые результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

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). 

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

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 
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Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

 Предметные результаты обучения: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

выделение существенных признаков биологических объектов; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными, 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

В ценностно-ориентационной сфере: знание основных правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

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). 

В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

Тематическое планирование 

Название темы Количество часов 

Введение. Многообразие организмов, их классификация  1 

Бактерии. Грибы. Лишайники  3 

Многообразие растительного мира  14 

Многообразие животного мира  12 

Эволюция растений и животных, их охрана 1 

Экосистемы 2 

Итого  34 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Введение. Многообразие организмов, их классификация (1 ч) 

Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная 

единица систематики. Классификация живых организмов.  

Лабораторная работа Выявление принадлежности растений к определенной 

систематической группе с использованием справочников и определителей. Демонстрации: 

таблицы с изображением представителей различных царств живой природы. 

Тема 2. Бактерии. Грибы. Лишайники (3ч) 

 Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни 
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человека. Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни 

человека. Грибы — паразиты растений, животных, человека. Лишайники — комплексные 

симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком. 

 Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, 

лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов.  

 Лабораторная работы:  

 Изучение строения шляпочных грибов.  

 Изучение строения плесневых грибов.  

 Предметные результаты обучения 

Тема 3. Многообразие растительного мира (14ч) 

 Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 

использование в практической деятельности и охрана.  

 Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.  

 Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов.  

 Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в 

природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана 

папоротников. Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности 

голосеменных. Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. 

Роль голосеменных в природе, их использование. Покрытосеменные растения, 

особенности их строения и процессов жизнедеятельности. Многообразие 

покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства класса (с 

учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса. 

Многообразие растений, выращиваемых человеком. Демонстрации: живые и гербарные 

экземпляры растений разных отделов, классов и семейств покрытосеменных; 

микропрепараты тканей растений; культурные растения региона; приспособленность 

растений к жизни в разных средах обитания. Лабораторные работы: Строение зеленых 

водорослей. Строение мха. Строение папоротника. Строение хвои и шишек сосны. 

Проращивание семян сосны и шишек ели. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Стержневая и мочковатая корневые системы. Строение почек. Расположение 

почек на стебле. Наблюдение за развитием побегов из почек. Внутреннее строение ветки 

дерева. Определение возраста спиленного дерева. Листья простые и сложные, их 

жилкование и расположение. Строение кожицы листа. Строение клубня, корневища, 

луковицы. Строение цветка. Соцветия. Классификация плодов. Семейства двудольных. 

Строение пшеницы. 

Тема 4. Многообразие животного мира (12 ч) 

 Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их 

сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. Одноклеточные животные. 

Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. 

Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. Многоклеточные 

животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, 

органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь. Кишечнополостные. 

Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие 

кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. Черви. Особенности строения и 

жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. Меры 

предупреждения заражения паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни 

человека. Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе 

и жизни человека. Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители 
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и переносчики возбудителей болезней человека и животных, вредители 

сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. 

Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 

рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое 

значение и охрана рыб. Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от 

укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение 

и охрана земноводных и пресмыкающихся. Птицы. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. 

Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц. Млекопитающие. 

Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. 

Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, 

практическое значение и охрана млекопитающих. Демонстрации: таблицы, атласы, 

диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты одноклеточных 

животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; коллекции и 

влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции членистоногих; 

скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; 

чучела птиц и зверей. Лабораторные работы: Изучение многообразия свободноживущих 

водных простейших. Изучение мела под микроскопом. Изучение многообразия тканей 

животных. Изучение пресноводной гидры. Изучение внешнего строения дождевого червя. 

Изучение внешнего строения паука-крестовика. Изучение внешнего строения насекомого. 

Изучение внешнего строения рыбы.  

 Изучение внешнего строения птицы. Приспособления растений и животных к 

абиотическим факторам среды. 

Тема 5. Эволюция растений и животных, их охрана (1 ч) 

 Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей 

до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 

Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства 

эволюции. 

 Тема 6. Экосистемы (2 ч) 

 Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и 

их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. Демонстрации: 

структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и животные 

разных экологических групп. 

Лабораторная работа: Приспособления растений и животных к абиотическим факторам 

среды. 

Контроль уровня достижений планируемых результатов 

Виды контроля: 

тестирование; 

устный контроль; 

самоконтроль; 

выполненные задания в рабочей тетради; 

результаты лабораторных работ; 

выполненные проекты. 

Содержание контроля: 

знание понятия, термины; 

умение самостоятельно отбирать материал, анализировать деятельность человека, 

высказывать свои суждения, строить умозаключения. 

умение использовать полученные знания на практике. 



 7 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения биологии в 7 классе учащиеся, успешно освоившие рабочую 

программу должны : 

знать/ понимать: 

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

и агросистем; биосферы; животных своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

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

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах; 

 уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной общность 

происхождения и эволюцию животных; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды; причины наследственности и изменчивости; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

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

их поведением, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные животных своей местности, домашних животных, опасные для 

человека животных; 

выявлять изменчивость животных, их приспособления к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

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

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значение биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о животных ( в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными; оказания первой помощи при укусах животных; выращивания и размножения 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

Материально-техническое обеспечение 

Применение средств обучения в образовательном процессе позволяет реализовать в 

полной мере общедидактические принципы наглядности и доступности, более 

эффективно использовать учебное оборудование, необходимое для изучения различных 

разделов школьного курса биологии, для решения целей и задач, стоящих перед общим 

биологическим образованием. 

Учебное оборудование 

натуральные объекты (комнатные растения, гербарии, влажные препараты, 

микропрепараты, скелеты и их части, коллекции: шишки голосеменных растений, семена 

цветковых растений); 

приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы: лупы, световые микроскопы,  
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средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы по ботанике, 

зоологии; дидактический материал); 

муляжи и модели объёмные – цветки различных семейств покрытосеменных, рельефные – 

размножение сосны обыкновенной; 

экранно-звуковые средства обучения: видеофильмы, электронные пособия 

технические средства обучения компьютер 

Учебно-методическое обеспечение 

В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. « Биология. 7 класс» М.; 

Просвещение, 2019 г. 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс М.; Просвещение, 2019 г. 

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 7 классы (пособие для учителя) 

М.; Просвещение, 2019 г. 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая программа. 7класс М.; Просвещение, 2019 г. 

Электронные ресурсы: 

http://www.it-n.ru, 

http://www.zavuch.info, 

http://www.1september.ru, 

http://school-collection.edu.ru.  

 

https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru&sa=D&ust=1476670554182000&usg=AFQjCNF_hgnNq2q3meGvGG85QxFo1Hsdfg
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.info&sa=D&ust=1476670554183000&usg=AFQjCNEbI11A7C2znDHy3gNyAF5cvoL_JQ
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru&sa=D&ust=1476670554185000&usg=AFQjCNE2mikATNIJoYFVVg4Botjk-dDa3Q
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1476670554186000&usg=AFQjCNGVpwm_Qp3zaEnm9eogM9WK4sgJ9A

