
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно- 

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения 

биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

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 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 программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний 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. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 
Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; 

на уровне требований к результатам освоения содержания предметной 

программы. 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе;овладение ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 



способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

Место раздела в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 7 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год соответственно (+2 часа резервного времени на 

повторение основных понятий курса 7 класса) . 

Данная программа реализуется с помощью учебника: Биология: Животные. 7 кл, 

учебник/В.В. Латюшин, В.А. Шапкин.-М. Дрофа,2014. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Требования к результатам обучения 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам. 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1. учитьсясамостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3. формирование умения работать с различными источниками 

биологической информации: текст учебника, научно-популярной 

литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и 

оценивать информацию 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной деятельности 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

Предметными результатами обучения биологии в 7класе являются: 

 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; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных 

животных; опасных для человекаживотных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения. 

Рабочая программа ориентирована на использованиеУМК: 



1. Программы общего образования по биологии УМК «Биология 5-9 кл.» 

В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова 

2. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2014 

3. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: 

Дрофа, 2014 

4. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. 

Методическое пособие / М.: Дрофа, 201 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биологии 

Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 

2001. – 192 с.; 

2. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1999. – 304 с. 

3. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей 

и родителей. – М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные 

уроки»); 

для учащихся: 

1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная 

Литература», 1996. – 240 с.: ил.; 

2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 

3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х 

Тамбиев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 

с.: ил.; 

4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.; 

5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. – 480 с.: ил 

 

                          



                     
                               7  КЛАСС 

1. Систематические группы растений 
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, 

отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, 

описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей 

(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика 

мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. 

Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и 

продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения 

и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. 

Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных 

растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее



высокоорганизованной группы растений, их господство на  Земле. 

Классификация покрытосеменных  растений:  класс Двудольные и  класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых)  растений  (изучаются три 

семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом 

возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются 

наиболее распространёнными в данном регионе). Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, 

или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). 

Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с 
использованием определителей растений или определительных карточек. 

2. Развитие растительного мира на Земле 
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в 

земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

3. Растения в природных сообществах 



Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и 

условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на 

растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 

растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена 

растительных сообществ. Растительность (растительный покров) природных 

зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения 

города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов 

растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, 

рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики 

заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных 

сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных 

грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых 

грибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая 

промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, 

рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 



Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные 

бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на 

службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных 

грибов на муляжах). 

Изучение строения лишайников. 

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 
 

                                 ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Устная проверка как метод оценивания предметных результатов 

Устная проверка широко используется на уроках биологии.  

Фронтальная проверка позволяет опросить большое количество 

обучающихся по сравнению с индивидуальной проверкой Индивидуальная 

устная проверка позволяет выявить содержательную корректность ответа, его 

последовательность, полноту и глубину, самостоятельность суждений, культуру 

речи.  

Основные требования к проведению индивидуальной устной проверки 

следующие: 

 подготовка к ответу: обучающемуся предоставляется время (3–5 минут) 

для подготовки к ответу; при ответе лучше разрешать пользоваться 

своим планом или опорным конспектом; 

слушание ответа учителем и классом: учитель дает классу «установку на 

слушание» предлагая выслушать ответ и сделать замечание, дополнение, 

дать рецензию на ответ или оценить и  

 обосновать оценку, задать вопросы о понимании конкретных 

положений, оценить культуру речи т. д.; 

 обсуждение ответа классом или учителем и выставление оценки. 

 



Критерии оценки устных ответов 

 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, четко, 

связно, обоснованно 

и безошибочно излагать учебный материал; 

 умеет составлять ответ в логической последовательности 

с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; 

 может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений 

и опытов; 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы 

 допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 показывает знание всего изученного программного материала; дает полный и 



правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов 

или в выводах, обобщениях из наблюдений; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов, которые может исправить самостоятельно при требовании 

или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения 

в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы; 

устанавливать внутрипредметные связи; может применять полученные знания на 

практике 

в видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно 

ориентируется, но работает медленно) 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки 

при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу; 

 при ответе на один вопрос допускает более 2 грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя 

 

 



                                      Письменная проверка как метод оценивания          

                 предметных результатов 

Письменная проверка получает все более широкое применение как метод оценивания 

знаний и умений школьников.  

Письменная форма может быть использована для проверки усвоения учебного материала 

на трех уровнях: 

1- й уровень: умение описывать ход явлений; знание названий приборов, области их 

применения; знание буквенных обозначений; знание условных обозначений; умение 

изображать их на чертежах. 

2- й  уровень:   знание   и   понимание   формулировок   законов;   знание   и понимание 

биологических терминов; знание определений. 

3- й уровень: умение применять теорию для объяснения некоторых частных явлений; 

умение графически изображать взаимосвязь между явлениями, определять характер этой 

связи; сформированность отдельных «технических приемов» умственной деятельности 

(составление плана ответа, умение находить нужные сведения в книге, справочнике и т. 

п.). 

Письменная проверка осуществляется в виде биологических диктантов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ, тестов, биологических задач. 

 

Биологический диктант 

Биологический диктант – форма письменного контроля знаний и умений обучающихся. 

Он представляет собой перечень вопросов, на которые обучающиеся  должны  дать  

незамедлительные   и   краткие   ответы.  Биологический диктант проводится с целью 

определения краткосрочной памяти обучающихся в конце или начале урока. 

Для удобства проверки работы рекомендуется скрывать количество терминов, кратное 

пяти: (20 минут – 15 «скрытых терминов», 15 минут – 

10 «скрытых терминов», 10 минут – 5 «скрытых терминов»).  

 Критерии оценки биологического диктанта 

 

Отметка Критерии 

«5» 5–10–15 правильных ответов 

«4» 4–8–12 правильных ответов 

«3» 3–6–9 правильных ответов 

«2» 2–4–6 или менее правильных ответов 

 

Тестирование 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов различного типа. Как правило, тест 

включает три компонента: систему заданий, систему проверки, зафиксированную 

документально, обработку и анализ результатов. 



 

 

Критерии оценки тестовых работ 

 

Процент от максимально возможного количества баллов 

за тестовую работу 

Ученик выполнил правильно: 

80–100% от общего числа баллов -5 

60–79% от общего числа баллов  - 4 

40–59% от общего числа баллов -  3 

менее 40 % от общего числа баллов или не приступил к работе, 

или не представил ее на проверку -2 

 

Критерии оценки биологических задач 

 

Критерии 

 правильно оформлена задача; 

 в решении нет ошибок; 

 решение сопровождается объяснением; 

 записан ответ 

 

 

 правильно оформлена задача; 

 в решении нет ошибок; 

 решение оформлено без объяснения; 

 записан ответ, оценка «5» 

 правильно оформлена задача; 

 в  решении  задач  допущены  2  несущественные  ошибки  с 

нарушением оформления задач; 

 решение оформлено без объяснения; 

 записан ответ, оценка «4» 



 допущены ошибки при оформлении задачи; 

 имеются грубые ошибки в решении задач; 

 отсутствует решение задачи , оценка «3» 

 ученик не приступил к выполнению работы; 

 ученик не предоставил работу на проверку учителю, оценка 

«2» 

 

                 Лабораторная работа как форма оценки предметных  результатов 

Лабораторные работы в отличие от урока проводятся методом 

самостоятельной работы – наблюдения и эксперимента.  

При этом подбираются такие  опыты  и  наблюдения,  которые  можно  

провести   в  условиях  класса   в течение 45 мин. 

Критерии оценки лабораторных и практических работ 
 выполнена работа в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально выбраны и подготовлены для опыта все 

необходимое оборудование, все опыты 

проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов 

с наибольшей точностью; 

 в представленном отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделаны выводы; 

 правильно выполнен анализ погрешностей; 

         соблюдены требования безопасности труда, оценка «5» 
 опыты проведены по предложенной учителем технологии с соблюдением 

правил техники безопасности; 

 работа выполнена полностью, но в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; или не более трех недочетов 

 правильно оформлены результаты опытов в тетради; 

 в конце каждой лабораторной работы записан вывод по итогам выполненной 

работы (вывод формулируется 



исходя из цели работы) (лабораторная работа без вывода 

не оценивается выше «4») 
 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно 

сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

следующие ошибки: 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, оценка «3» 

 
          Ученик не приступил к выполнению лабораторной работы , оценка «2»



. 
 
 
 

                                                                  Тематическое планирование 
 
 

7 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Систематические группы растений 19 
                
               2 4.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

2 Развитие растительного мира на Земле 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

3 Растения в природных сообществах 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

4 Растения и человек 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

5 Грибы. Лишайники. Бактерии 7 
                 1 

2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34             3 6.5 

 

https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720


                                                         Поурочное  планирование  
 7 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Многообразие организмов и их 

классификация 
1 

  03.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4314 

2 Систематика растений 1 
  10.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d449a 

 
 

3 

Низшие растения. Общая 

характеристика водорослей. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения одноклеточных 

водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы)» 

 
 

1 

  
 

0.5 

17.09  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d46a2 

 
 

4 

Низшие растения. Зеленые 

водоросли. Практическая работа 

«Изучение строения 

многоклеточных нитчатых 

водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса)» 

 
 

1 

  
 

0.5 

24.09  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4832 

5 
Низшие растения. Бурые и 

красные водоросли 
1 

               
               1 

 01.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d499a 

6 Высшие споровые растения 1 
  08.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4fc6 

7 
Общая характеристика и строение 

мхов. Практическая работа 
1 

 
0.5 

15.10 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4b02 

https://m.edsoo.ru/863d4314
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d46a2
https://m.edsoo.ru/863d4832
https://m.edsoo.ru/863d499a
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d4b02


 

 «Изучение внешнего строения 

мхов (на местных видах)» 

   22.10  

8 
Цикл развития мхов. Роль мхов в 

природе и деятельности человека 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4e5e 

9 
Общая характеристика 

папоротникообразных 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4fc6 

 
 

10 

Особенности строения и 

жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. 

Практическая работа «Изучение 

внешнего строения папоротника 

или хвоща» 

 
 

1 

  
 

0.5 

  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d512e 

 

11 

Размножение и цикл развития 

папоротникообразных. Значение 

папоротникообразных в природе и 

жизни человека 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5282 

 
 

 
12 

Общая характеристика хвойных 

растений. Практическая работа 

«Изучение внешнего строения 

веток, хвои, шишек и семян 

голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или 

лиственницы)» 

 
 

 
1 

  
 

 
0.5 

  
 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d55a2 

13 
Значение хвойных растений в 

природе и жизни человека 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5714 

 

14 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных растений. 

Практическая работа «Изучение 

 

1 

 
 
                1 

 

0.5 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5868 

https://m.edsoo.ru/863d4e5e
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d512e
https://m.edsoo.ru/863d5282
https://m.edsoo.ru/863d55a2
https://m.edsoo.ru/863d5714
https://m.edsoo.ru/863d5868


 

 внешнего строения 

покрытосеменных растений» 

     

15 
Классификация и цикл развития 

покрытосеменных растений 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5a02 

 
 

 
16 

Семейства класса двудольные. 

Практическая работа «Изучение 

признаков представителей 

семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные 

(Розовые) на гербарных и 

натуральных образцах» 

 
 

 
1 

  
 

 
0.5 

  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863d5b88 

https://m.edsoo.ru/863d5dae 

https://m.edsoo.ru/863d5f20 

https://m.edsoo.ru/863d607e 

https://m.edsoo.ru/863d61e6 

 
 
 
 
17 

Семейства класса двудольные 

Практическая работа «Изучение 

признаков представителей 

семейств: Мотыльковые 

(Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые) на 

гербарных и натуральных 

образцах» 

 
 
 
 

1 

  
 
 
 

0.5 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88 

https://m.edsoo.ru/863d5dae 

https://m.edsoo.ru/863d5f20 

https://m.edsoo.ru/863d607e 

https://m.edsoo.ru/863d61e6 

 
 

 
18 

Характерные признаки семейств 

класса однодольные. 

Практическая работа «Изучение 

признаков представителей 

семейств: Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах» 

 
 

 
1 

  
 

 
0.5 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88 

https://m.edsoo.ru/863d5dae 

https://m.edsoo.ru/863d5f20 

https://m.edsoo.ru/863d607e 

https://m.edsoo.ru/863d61e6 

 
19 

Культурные представители 

семейств покрытосеменных, их 

использование человеком 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d634e 

https://m.edsoo.ru/863d5a02
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d634e


 

20 
Эволюционное развитие 

растительного мира на Земле 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d651a 

 
21 

Этапы развития наземных 

растений основных 

систематических групп 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d668c 

22 
Растения и среда обитания. 

Экологические факторы 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d67ea 

23 Растительные сообщества 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d695c 

24 
Структура растительного 

сообщества 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d695c 

 

25 

Культурные растения и их 

происхождение. Культурные 

растения сельскохозяйственных 

угодий 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6cc2 

26 
Растения города. Декоративное 

цветоводство 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6e2a 

27 Охрана растительного мира 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6f88 

 

 
28 

Бактерии - доядерные организмы. 

Общая характеристика бактерий. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения бактерий (на готовых 

микропрепаратах)» 

 

 
1 

  

 
0.5 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d75f0 

29 
Роль бактерий в природе и жизни 

человека 
1 

           
              

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d75f0 

30 Грибы. Общая характеристика 1 
          
              

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d70e6 

https://m.edsoo.ru/863d651a
https://m.edsoo.ru/863d668c
https://m.edsoo.ru/863d67ea
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d6cc2
https://m.edsoo.ru/863d6e2a
https://m.edsoo.ru/863d6f88
https://m.edsoo.ru/863d75f0
https://m.edsoo.ru/863d75f0
https://m.edsoo.ru/863d70e6


 

 

 
31 

Шляпочные грибы. Практическая 

работа «Изучение строения 

плодовых тел шляпочных грибов 

(или изучение шляпочных грибов 

на муляжах)» 

 

 
1 

  

 
0.5 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d70e6 

 

 
32 

Плесневые и дрожжи. 

Практическая работа «Изучение 

строения одноклеточных (мукор) 

и многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов» 

 

 
1 

  

 
0.5 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d72b2 

33 
Грибы -паразиты растений, 

животных и человека 
1 

           
           1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d72b2 

 
34 

Лишайники - комплексные 

организмы. Практическая работа 

«Изучение строения лишайников» 

 
1 

  
0.5 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d7460 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 3 6.5 

 

https://m.edsoo.ru/863d70e6
https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d7460


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
• Биология, 7 класс/ Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С.; под редакцией Пасечника В.В., Акционерное общество 
«Издательство 
«Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
- 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Библиотека 
ЦОК РЭШ 
МЭШ 
Якласс 
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