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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курс «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» 

Уровень - базовый 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897) 

Рабочая программа по курсу «Биология. Многообразие живых организмов. 7  класс» 

составлена на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с использованием авторской 

Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы/ Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Программа ориентирована на работу по УМК «Сфера жизни» издательства «Дрофа» 

(концентрический курс). 

 

Используемый учителем УМК для реализации программного содержания: 

 

1. Захаров В.Б. Биология: Многообразие живых организмов. 7 кл.: учебник /В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин. – М.: Дрофа, 2017. – 255 с.   

2. Захаров В.Б. Биология: Многообразие живых организмов. 7 кл.: рабочая тетрадь к учебнику 

В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых организмов» / В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин. – М.: Дрофа, 2017. – 143 с.   

3. Марина А.В. Методическое пособие к учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. 

Многообразие живых организмов. 7 класс» / А.В. Марина, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2015. – 

398 с. 

4. Огородова Н.Б. Биология: Многообразие живых организмов. 7 класс : тетрадь для 

лабораторных работ и самостоятельных наблюдений к учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина 

«Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» / Н.Б. Огородова, Н.Б. Сысолятина, Н.И. 

Сонин. – М.: Дрофа, 2016. – 46 с. 

5. Биология. 7 класс: рабочая программа по учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. УМК 

«Сфера жизни». Концентрический курс / авт.-сост. И.В. Константинова. – Волгоград : Учитель, 

2014. – 112 с.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7  КЛАССЕ 

 

       Общие положения 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 



 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов география и биология, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «География», «Биология».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно не персонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 



7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного 16 поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 



зависимости от материально- технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); • 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; • самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; • выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 



• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
 Предметные результаты освоения ООП по биологии 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 



жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Конкретно по разделу «Многообразие живых организмов» 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования
1
 и 

 мониторинговые исследования
2
 муниципального, регионального и федерального уровней. 

                                                 
1Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

биологии 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

                                                                                                                                                                            
2Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 



Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 

включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 

учебного года и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 



достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
3
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

                                                 
3
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться 

лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует 

достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, 

б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 

мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая 

свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 

 



самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся 
Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся,  необходимо 

учитывать: 

- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность 

употребления биологической терминологии; 

- самостоятельность ответа; 

- логичность, доказательность в изложении материала; 

- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и биологических умений. 

 

Примерные нормы оценок за устный ответ 
«5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто 

содержание понятий, закономерностей, биологических взаимосвязей и конкретизация их 

примерами; правильное источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших биологических событиях 

современности; выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание материала программы 

и учебника; разъяснены определения понятий; использованы научные термины и различные 

умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного характера. 

«4»  - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного биологического материала или выводах, легко исправляемые 

по дополнительным вопросам учителя; полно и глубоко раскрыто основное содержание 

материала; в основном правильно изложены понятия и использованы научные термины; ответ 

самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в 

последовательности и стиле ответа, небольшие неточности при обобщении и  выводах из 

наблюдений и опытов. 

 «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и 

закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки при ответе. Основное содержание учебного материала 

усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий 

недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства данные наблюдений и опытов 



или допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определении понятий. 

 

«2» - ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий. Учебный 

материал не раскрыт, знания разрозненные, бессистемные; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании  

терминологии. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

                     

  Показатели выполнения тестовых  работ по биологии: 

 

оценка минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 50 % 70 % 

2 0 % 49% 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Обучающие лабораторные работы оцениваются по усмотрению учителя оценка «2» не ставится. 

 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта;  

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  



3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью;  

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

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

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(перечень и название разделов учебного предмета и видов учебной деятельности учеников. 

Количество часов, необходимое для изучения раздела) 
 

 
Содержание по ООП 2015 года 

 
Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения 

(мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-

паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного 

как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общаях арактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, 

общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в 

природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни 

человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и 

жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в 

природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 



Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. 

Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение строения водорослей;  

2. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

3. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

4. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

5. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

6. Определение признаков класса в строении растений;  

7. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

8. Изучение строения плесневых грибов;  

9. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

10. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения;  

11. Изучение строения раковин моллюсков;  

12. Изучение внешнего строения насекомого;  

13. Изучение типов развития насекомых;  

14. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

15. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

16. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу  «Живые организмы»: 
1. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

2. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или 

музей). 

 

 «Биология. Многообразие живых организмов»  

(70 часов, 2 часа в неделю)   

 

Введение (3 ч) 

 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — 

глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия 

живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение процесса 

эволюции организмов. 

 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства  Настоящие бактерии). 

 

Демонстрация.  Строение клеток различных прокариот. 



Лабораторная работа 1. Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект 

параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 

 

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

организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

 

Демонстрация. Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, 

различные представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторная работа 2. Строение плесневого гриба мукора. 

Практическая работа 1. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

 

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

 

Демонстрация. Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 



Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 3. Царство Растения (17 ч) 

 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч) 

 

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

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности 

растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

 

Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления 

эволюции растительных организмов. 

 

Тема 3.2. Низшие растения (2 ч) 

 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 

Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

 

Демонстрация.  Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторная работа 3. Изучение внешнего строения водорослей. 

 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 ч) 

 

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 и 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 цикла развития папоротника, различные представители 

папоротниковидных. 

Лабораторная работа 4. Изучение внешнего строения мха. 

Лабораторная работа 5. Изучение внешнего строения папоротника. 

 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 

 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 



 

Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 

Лабораторная работа 6. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (цветковые) растения (7 ч) 

 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства 

покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

 

Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых 

растений (двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных 

растений. 

Лабораторная работа 7. Изучение строения покрытосеменных растений. 

Практическая работа 2. Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, 

определение их систематического положения. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, хвощам, плаунам, 

папоротникам, голосеменным, цветковым); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

 

Раздел 4. Царство Животные (39 ч) 

 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (2 ч) 

 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические 

уровни и цепи питания. 

 

Демонстрация. Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 



Практическая работа 3. Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 

— сходство и различия между растительным и животным организмами; 

— что такое зоология, какова её структура. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких 

и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

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 амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители 

различных групп одноклеточных. 

Лабораторная работа 8. Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

— значение одноклеточных животных в экологических системах; 

— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и соответствующие 

меры профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в повседневной жизни. 

 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

 

Демонстрация.  Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 

 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в 

природных сообществах. 



 

Демонстрация.  Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторная работа 9. Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 ч) 

 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; 

классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития 

печёночного 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 печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторная работа 10. Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 

 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры 

профилактики аскаридоза. 

 

Демонстрация. Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторная работа 11.  Жизненный цикл человеческой аскариды. 

 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 

 

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 многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторная работа 12.  Внешнее строение дождевого червя. 

 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 ч) 

 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы 

Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 

Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторная работа 13. Внешнее строение моллюсков. 

 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. 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 превращением. Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

 

Демонстрация.  Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса 

Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторная работа 14. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

— общую характеристику типа Кишечнополостные; 

— общую характеристику типа Плоские черви; 

— общую характеристику типа Круглые черви; 

— общую характеристику типа Кольчатые черви; 

— общую характеристику типа Членистоногие. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических систем; 

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 

 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 

 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

 

Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 

 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 

 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

 

Демонстрация.  Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

 

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. 

Лабораторная работа 15. Особенности внешнего строения и передвижения рыб в связи с образом 

жизни. 

 



Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч) 

 

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. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторная работа 16. Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни. 

 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

 

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. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Практическая работа 4. Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 

 

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, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние 

птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 

Демонстрация. Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторная работа 17. Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 

 

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. Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторная работа 18. Изучение строения млекопитающих (внешнее строение, скелет, зубная 

система). 

Практическая работа 5. Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека
*
. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— современные представления о возникновении хордовых животных; 

— основные направления эволюции хордовых; 

— общую характеристику надкласса Рыбы; 

— общую характеристику класса Земноводные; 



— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

— общую характеристику класса Птицы; 

— общую характеристику класса Млекопитающие. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

— характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных 

Метапредметные результаты обучения 

— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

— сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации 

возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний 

человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

 

Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития 

вирусных заболеваний. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

— пути проникновения вирусов в организм; 

— этапы взаимодействия вируса и клетки; 

— меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации 

возможности Интернета; 



— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

 

Личностные результаты обучения 

— развитие и формирование интереса к изучению природы; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

— воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

— признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

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

 

 

Обобщение и повторение по курсу «Многообразие живых организмов» — 2 ч. 
Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

Изменения в программе: В теме 4.1. «Общая характеристика животных» вместо 1 часа, 

запланированного по программе, уделяется 2 часа в связи с тем, что в теме имеется практическая 

работа 3 «Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и 

иллюстрациях» Для этой работы отдельно выделяется 1 час. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
Название темы 

(раздела) 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Введение 

Введение Определяют и анализируют понятия: «биология», «уровни организации», 

«клетка», «ткань», «орган»,  «организм», «биосфера», «экология». Определяют 

значение биологических знаний в современной жизни. Оценивают  

роль биологической науки в жизни общества. Анализируют логическую цепь 

событий, делающих борьбу за существование неизбежной. Строят схемы действия 

естественного отбора в постоянных и изменяющихся условиях существования.  

Определяют понятия: «царства», «бактерии», «грибы», «растения» и «животные». 

Составляют краткий конспект урока. Готовятся  к устному выступлению 

Раздел 1. Царство Прокариоты 

Многообразие, 

особенности строения  

и происхождение  

прокариотических  

организмов 

Выделяют основные признаки бактерий. Дают общую характеристику прокариот. 

Определяют значение внутриклеточных структур, сопоставляя её со структурными 

особенностями организации бактерий. Характеризуют понятия: «симбиоз», 

«клубеньковые», или «азотфиксирующие бактерии», бактерии -деструкторы», 

«болезнетворные бактерии»,  «инфекционные заболевания», «эпидемии». Дают 

оценку роли бактерий в природе и жизни человека. Составляют план-конспект 

темы «Многообразие и роль микроорганизмов». Выполняют зарисовку различных 

форм бактериальных клеток. Готовят устное сообщение по теме  

«Общая характеристика прокариот» 

Раздел 2. Царство Грибы 

Царство Грибы Общая 

характеристика грибов 

Характеризуют современные представления о происхождении грибов. Выделяют 

основные признаки строения и жизнедеятельности грибов. Распознают на живых 

объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Осваивают  приёмы оказания 

первой помощи при  отравлении ядовитыми грибами. Дают  определение понятия 

«грибы-паразиты» (головня, спорынья и др.). Готовят  микро -препараты и 

изучают под микроскопом строение мукора и  дрожжевых грибов. Проводят 

сопоставление увиденного под микроскопом с приведёнными в учебнике  

изображениями. Объясняют роль грибов в природе и жизни чело века. Составляют 

план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах) 

Лишайники Характеризуют форму взаимодействия организмов— симбиоз. Приводят общую 

характеристику лишайников. Анализируют строение кустистых, накипных, 

листоватых лишайников. Распознают лишайники на таблицах и  в живой природе. 

Оценивают экологическую роль лишайников. Составляют план-конспект 

сообщения Лишайники» 



Раздел 3. Царство Растения 

Общая характеристика 

растений 

 

Характеризуют основные черты организации растительного организма. Получают 

представление о возникновении одноклеточных и много клеточных  водорослей, 

особенностях  жизнедеятельности растений. Определяют понятия: «фотосинтез, 

пигменты», «систематика  растений», «низшие» и «высшие растения». Дают 

характеристику основных этапов развития растений. Обсуждают демонстрации,  

предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект текста урока. Готовятся к устному выступлению 

Низшие растения Дают общую характеристику водорослей, их отдельных представителей. 

Выявляют сходство и отличия в строении различных групп водорослей на 

гербарном материале и таблицах. Объясняют роль водорослей в природе и жизни 

чело века. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в  

малых группах). Составляют краткий конспект текста урока. Составляют 

план-конспект темы «Многообразие водорослей». Готовят устное сообщение  об 

использовании водорослей в пище- 

вой и микробиологической промышленности 

Высшие споровые  

растения 

Демонстрируют знания о происхождении высших растений. Дают общую 

характеристику мхов. Распознают на гербарных образцах и таблицах различных 

представителей моховидных. Характеризуют распространение и экологическое 

значение мхов. Выделяют существенные признаки высших споровых растений. 

Дают общую характеристику хвощевидных, плауновидных и папоротниковидных.  

Проводят сравнение высших споровых растений и распознают их представителей 

на таблицах и гербарных образцах. Зарисовывают в тетрадь схемы жизненных 

циклов высших споровых растений. Объясняют роль мхов, хвощей, плаунов и 

папоротников в природе и жизни человека. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют 

план-конспект по темам: «Хвощевидные», «Плауновидные» и «Строение, 

многообразие и экологическая роль папоротников» 

Высшие семенные  

растения. Отдел 

Голосеменные растения  

 

Получают представление о современных взглядах учёных на возникновение 

семенных растений. Дают общую характеристику голосеменных растений, 

отмечая прогрессивные черты, сопровождавшие их появление. Описывают 

представителей голосеменных растений, используя живые объекты, таблицы и 

гербарные образцы. Зарисовывают в тетради схему цикла развития сосны. 

Обосновывают значение голосеменных в природе и жизни человека. Выполняют 

практические работы. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока 

Высшие семенные  

растения. Отдел 

Покрытосеменные  

(Цветковые) растения 

Получают представление о современных научных взглядах на возникновение 

покрытосеменных растений. Дают общую характеристику покрытосеменных 

растений, отмечая прогрессивные черты, сопровождавшие их появление.  

Описывают представителей покрытосеменных растений, используя живые 

объекты, таблицы и гербарные образцы. Составляют таблицу «Сравнительная 

характеристика классов однодольных и двудольных растений». Зарисовывают в 

тетради схему  цикла развития цветкового растения. Характеризуют растительные 

формы и объясняют значение покрытосеменных растений в природе и жизни 

человека. Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект урока 

Раздел 4. Царство Животные 

Общая характеристика 

животных 

Характеризуют животный организм как целостную систему. Распознают уровни 

организации живого и характеризуют каждый из них. Объясняют особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Анализируют родословное древо животного царства, отмечая 

предковые группы животных и их потомков. Распознают систематические 

категории животных и называют представителей крупных таксонов. 

Характеризуют структуру биоценозов и отмечают роль различных животных в 

них. Анализируют роль представителей разных видов в биоценозах и выявляют 

причины их взаимоотношений. Составляют краткий конспект урока. Готовятся к 

устному выступлению с презентацией «Мир животных» 



Подцарство 

Одноклеточные 

Дают общую характеристику одноклеточных животных, отмечая структуры, 

обеспечивающие выполнение функций целостного организма. Анализируют роль 

представителей разных видов одноклеточных организмов в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. Дают развёрнутую характеристику 

классов Саркодовые и Жгутиковые. Распознают представителей 

саркожгутиконосцев, вызывающих заболевания у человека. Дают характеристику 

типа Споровики. Распознают и описывают споровиков, вызывающих заболевания 

у человека. Зарисовывают цикл развития малярийного плазмодия и объясняют 

причины заболевания малярией. Отмечают меры профилактики малярии и других 

заболеваний, вызываемых споровиками. Дают характеристику типа Инфузории, 

распознают и описывают  отдельных представителей этого типа.  Составляют 

таблицу «Сравнительная характеристика  простейших». Выполняют практическую 

работу «Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки» 

Подцарство 

Многоклеточные 

Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя типы симметрии 

животных. Объясняют значение симметрии для жизнедеятельности организмов. 

Объясняют значение дифференцировки клеток многоклеточных организмов и 

появление первых тканей. Кратко описывают представителей типа Губки, 

подчёркивая их значение в биоценозах и для человека. Составляют краткий 

конспект урока. Готовятся к устному выступлению 

Тип Кишечнопо- 

лостные 

Характеризуют особенности организации и жизнедеятельности 

кишечнополостных. Приводят примеры представителей классов 

кишечнополостных и сравнивают черты их организации. Объясняют значение 

дифференцировки клеток кишечнополостных и оценивают функции каждого 

клеточного типа. Отмечают роль кишечнополостных в биоценозах и их значение 

для человека. Выполняют практические работы по изучению плакатов и таблиц, 

иллюстрирующих ход регенерации у гидры. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект урока. Готовятся к устному выступлению 

Тип Плоские черви Дают общую характеристику типа Плоские черви. Анализируют систематику  

типа. Характеризуют представителей класса Ресничные черви, приводят примеры 

представителей и отмечают их роль в биоценозах. Характеризуют представителей 

ленточных червей. Распознают черты приспособленности к паразитизму в их 

организации. Приобретают представления о паразитизме как о форме 

взаимоотношений организмов и о жизненном цикле паразитов. Зарисовывают в 

рабочие тетради жизненные циклы ленточных червей— паразитов человека и 

животных, выделяя стадии развития, опасные для заражения человека (инвазивные 

стадии). Характеризуют представителей класса Сосальщики. Зарисовывают 

жизненный цикл сосальщиков на примере печёночного сосальщика, выделяя 

стадии развития, опасные для заражения человека. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект текста урока. Готовятся к устному выступлению и презентации «Плоские 

черви— паразиты человека. Профилактика паразитарных заболеваний» 

Тип Круглые черви Дают общую характеристику типа Круглые черви на примере аскариды 

человеческой. Зарисовывают цикл развития аскариды и характеризуют стадии 

развития, опасные для заражения человека. Объясняют меры профилактики 

аскаридоза. Приводят примеры свободноживущих круглых червей, оценивая их 

роль в биоценозах. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовятся к 

устному сообщению 

Тип Кольчатые черви Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. Отмечают прогрессивные 

черты организации кольчатых червей, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации плоских и кольчатых червей; 

результаты заносят в таблицу. Оценивают значение возникновения вторичной 

полости тела— целома. Характеризуют систематику кольчатых червей, 

распознают характерные черты  многощетинковых, малощетинковых червей и 

пиявок. Объясняют значение кольчатых червей в биоценозах, а также медицинское 

значение пиявок. Выполняют практическую работу «Внешнее строение дождевого 

червя». Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий конспект 

Тип Моллюски  Дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают прогрессивные черты 

организации моллюсков, сопровождавшие их возникновение. Проводят 



сравнительный анализ организации кольчатых червей и моллюсков; результаты 

заносят в таблицу. Характеризуют систематику моллюсков, распознают 

характерные черты брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Объясняют значение моллюсков в биоценозах и значение для человека. 

Выполняют практическую работу «Внешнее строение моллюсков». Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока 

Тип Членистоногие 

 

Дают общую характерис тику типа Членистоногие. Отмечают прогрессивные 

черты организации членистоногих, сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации кольчатых червей и членистоногих; 

результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику моллюсков и их 

происхождение. Дают общую характеристику класса ракообразных; анализируют 

особенности организации речного рака. Характеризуют систематику 

ракообразных, их разнообразие; распознают представителей высших и низших 

ракообразных; приводят примеры. Оценивают роль ракообразных в природе. Дают 

общую характеристику класса Паукообразные; анализируют особенности 

организации паука-крестовика. Характеризуют разнообразие паукообразных;  

распознают представителей класса— пауков, клещей, скорпионов. Оценивают 

экологическую роль и медицинское значение паукообразных. Дают общую 

характеристику класса Насекомые; анализируют особенности организации 

таракана. Различают типы развития насекомых. Характеризуют систематику 

насекомых, их разнообразие; сравнивают представителей различных отрядов. 

Распознают представителей основных отрядов насекомых; приводят примеры. 

Оценивают роль насекомых в природе и значение для человека. Описывают 

представителей класса Многоножки и приводят примеры представителей. 

Выполняют практические работы, предусмотренные программой. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока. Готовят презентацию 

Тип Иглокожие Дают общую характеристику типа Иглокожие. Характеризуют основные группы 

иглокожих, приводят примеры представителей. Анализируют значение иглокожих 

в биоценозах. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий конспект урока 

Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные 

 

Дают общую характеристику хордовых на примере ланцетника. Проводят 

сравнительный анализ организации кольчатых червей и членистоногих; 

результаты заносят в таблицу. Описывают систематику хордовых, давая оценку 

главных направлений развития группы. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект урока 

 

Подтип Позвоночные 

(Черепные).  

Надкласс Рыбы 

Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на примере представителей 

надкласса рыб. Отмечают прогрессивные черты организации рыб, 

сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации 

ланцетников и рыб; результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику и 

многообразие рыб и их происхождение. Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности хрящевых рыб. Характеризуют многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы; 

приспособительные особенности к среде обитания. Оценивают экологическое и 

хозяйственное значение рыб. Выполняют практическую работу «Особенности 

внешнего строения рыб, связанные с образом жизни». Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект урока 

Класс Земноводные 

 

Дают общую характеристику класса Земноводные на примере лягушки. Отмечают 

прогрессивные черты организации рыб, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации рыб и амфибий; результаты заносят 

в таблицу. Характеризуют систематику рыб и их происхождение. Описывают 

строение и особенности жизнедеятельности амфибий. Характеризуют 

многообразие земноводных и приспособительные особенности к околоводной 

среде обитания. Оценивают экологическое и хозяйственное значение амфибий. 

Выполняют практическую работу и обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока. 

Готовят презентацию «Древние земноводные. Выход на сушу» 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

курса «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс.  

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 
№ 

п/

п 

Наименование разделов и  

тем 

Всего 

часов 

Из них 

практические и лабораторные работы контрольные 

работы 

1 Введение 3   

Р а з д е л  1 .  Царство Прокариоты (3 ч) 

Класс Пресмыкающиеся Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на примере ящерицы. 

Отмечают прогрессивные черты организации рептилий, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный анализ организации амфибий и 

рептилий; результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику 

пресмыкающихся и их происхождение. Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые 

(змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи, а также приспособительные 

особенности к разнообразным средам обитания. Оценивают экологическое 

значение рептилий. Выполняют практическую работу и обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект текста урока. Готовят презентацию «Древние рептилии. Господство  

в воде, воздухе и на суше» 

 

Класс Птицы Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают прогрессивные черты 

организации группы, сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации рептилий и птиц; результаты заносят в 

таблицу; отмечают приспособления птиц к полёту. Характеризуют систематику 

птиц; их происхождение и связь с первоптицами. Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности. Характеризуют многообразие представителей 

класса, называют основные отряды и экологические группы птиц. Оценивают 

экологическое и хозяйственное значение птиц. Выполняют практическую работу и 

обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий конспект урока. Готовят презентацию 

Класс Млекопитающие Дают общую характеристику класса Млекопитающие. Отмечают прогрессивные 

черты организации млекопитающих, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации рептилий и млекопитающих; 

результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику млекопитающих и их 

происхождение. Описывают строение и особенности жизнедеятельности. 

Характеризуют многообразие млекопитающих; описывают основные отряды: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие,  

Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др.; приводят 

примеры представителей разных групп, а также приспособительные особенности к 

разнообразным средам обитания. Оценивают экологическое и 

народнохозяйственное значение млекопитающих. Объясняют необходимость 

охраны ценных млекопитающих и регуляции численности животных, наносящих 

вред человеку. Выполняют практическую работу и обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект текста урока. Готовят презентации «Древние млекопитающие», 

«Основные отряды млекопитающих. Господство в воде, воздухе и на суше» 

Раздел 5. Вирусы 

Многообразие, 

особенности строения  

и происхождения  

вирусов   

Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, запоминают историю  

их открытия. На конкретных примерах показывают особенности организации 

вирусов как внутриклеточных паразитов на генетическом уровне. Характеризуют 

механизм взаимодействия вируса и клетки. Приводят примеры вирусов, 

вызывающих инфекционные заболевания у человека и животных. Объясняют 

необходимость и меры профилактики вирусных заболеваний. Запоминают 

гипотезы возникновения вирусов. Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока.  



2 Т е м а  1 . 1 .  Многообразие, 

особенности строения и 

происхождение 

прокариотических 

организмов 

3  Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  1 .  За-

рисовка схемы строения прокарио-

тической клетки 

 

Р а з д е л  2. Царство Грибы (4 ч) 

3 Т е м а  2 . 1 .  Общая характе-

ристика грибов 
3  Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  2 .  

Строение плесневого гриба мукора. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  1 .  

Распознавание съедобных и 

ядовитых грибов 

 

4  Т е м а  2.2. Лишайники 1   

Р а з д е л  3. Царство Растения (17 ч) 

5 Т е м а  3.1. Общая характе-

ристика растений 
2   

6 Т е м а  3.2. Низшие растения 2 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  3.Изу-

чение внешнего строения 

водорослей 

 

7 Т е м а  3.3. Высшие споровые 

растения 
4 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  4. Изу-

чение внешнего строения мха. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  5. 

Изучение внешнего строения 

папоротника 

 

8 Т е м а  3.4. Высшие семен-

ные растения. Отдел Голо- 

семенные растения 

2 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  6. Изуче-

ние строения и многообразия голо-

семенных растений 

 

9 Т е м а  3.5. Высшие семенные 

растения. Отдел Покры-

тосеменные растения 

7 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  7. Изуче-

ние строения покрытосеменных рас-

тений. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  2. 

Распознавание наиболее 

распространенных растений своей 

местности, определение их 

систематического положения 

Контрольная ра-

бота 1 по теме 

«Царство Расте-

ния» 

Р а з д е л  4. Царство Животные (39 ч) 

10 Т е м а  4.1. Общая характе-

ристика животных 

2 П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  3. Анализ 

структуры различных биомов суши и 

Мирового океана на схемах и ил-

люстрациях 

 

11 Т е м а  4.2. Подцарство Од-

ноклеточные 

2 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  8. Строе-

ние амебы, эвглены зеленой и инфу-

зории туфельки 

 

12 Т е м а  4.3. Подцарство Мно-

гоклеточные 

1   

13 Т е м а  4.4. Тип Кишечнопо-

лостные 

3 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  9. Изуче-

ние плакатов и таблиц, отражающих 

ход регенерации у гидры 

 

14 Т е м а  4.5. Тип Плоские 

черви 

2 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  10. Жиз-

ненные циклы печеночного сосаль-

щика и бычьего цепня 

 

15 Т е м а  4.6. Тип Круглые 

черви 

1 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  11.Жиз-

ненный цикл человеческой аскариды 

 

16 Т е м а  4.7. Тип Кольчатые 

черви 

3 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  12. 

Внешнее строение и передвижение 

дождевого червя 

Контрольная ра-

бота 2 по темам 

«Плоские 

черви», 

«Круглые чер-

ви», «Кольчатые 

черви» 



17 Т е м а  4.8. Тип Моллюски 2 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  13. 

Внешнее строение моллюсков 

 

18 Т е м а  4.9. Тип Членисто-

ногие 

7 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  14. Изу-

чение внешнего строения насекомых 

Контрольная ра-

бота 3 по теме 

«Членистоногие» 

19 Т е м а  4.10. Тип Иглокожие 1   

20 Т е м а  4.11. Тип Хордовые. 

Подтип Бесчерепные 

1   

21 Т е м а  4.12. Подтип Позво-

ночные (Черепные). Над- 

класс Рыбы 

2 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  15 .Осо-

бенности внешнего строения и 

передвижения рыб, связанные с 

образом жизни 

 

22 Т е м а  4.13. Класс Земно-

водные 

2 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  16. Осо-

бенности внешнего строения лягуш-

ки, связанные с ее образом жизни 

 

23 Т е м а  4.14. Класс Пресмы-

кающиеся 

2 П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  4. 

Сравнительный анализ строения 

скелетов черепахи, ящерицы и змеи 

Контрольная ра-

бота 4 по темам 

«Земноводные», 

'«Пресмыкаю-

щиеся», 

«Птицы» 

24 Т е м а  4.15. Класс Птицы 4 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  17. 

Особенности внешнего строения и 

перьевого покрова  птиц, связанные 

с их образом жизни 

Промежуточная 

аттестация 

25 Т е м а  4.16. Класс Млекопи-

тающие 

4 Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  18. 

Изучение строения млекопитающих. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  5. Рас-

познавание животных своей местно-

сти, определение их систематическо-

го положения и значения в жизни 

человека 

 

Р а з д е л  5 .  Вирусы (2 ч) 

26 Т е м а  5.1. Многообразие, 

особенности строения и про-

исхождение вирусов 

2   

27 Обобщение и повторение 

по курсу «Многообразие 

живых организмов» 

2   

 Итого 70 18 ЛР, 5 ПР 

  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

учебного курса «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Учебник - В.Б. Захаров. Н.И. Сонин (концентрический курс УМК «Сфера жизни») 

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Кол. 

часов 

Дата 

Введение 3  

1 1 Мир живых организмов. Уровни организации  и свойства живого. 1 03.09 

2 2 Ч. Дарвин и происхождение видов.  
Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

1 04.09 

3 3 Многообразие организмов и их классификация.  
Причины многообразия живых организмов. 

1 10.09 

Раздел 1. Царство. Прокариоты 3  

Т е м а  1 . 1 .  Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов 

3  

4 1 Общая характеристика и происхождение прокариот 

ЛР 1 «Зарисовка схемы строения прокариотической клетки» 

1 11.09 

5 2 Особенности строения и жизнедеятельности подцарства 

прокариот. Настоящие бактерии, Архебактерии, их роль в природе, 

жизни человека  и практическое значение. 

1 17.09 

6 3 Подцарство Оксифотобактерии, особенности организации, роль в 

природе, жизни человека  и практическое значение.  
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

1 18.09 

Раздел 2. Царство Грибы 4  

Т е м а  2 . 1 .  Общая характеристика грибов 3  

7 1 Царство Грибы, особенности строения, значение в природе и 

жизни человека. 

1 24.09 

8 2 Многообразие грибов. Отдел Настоящие грибы, особенности 

строения и жизнедеятельности.  

ЛР № 2  «Строение плесневого гриба мукора» 

1 25.09 

9 3 Отдел Базидиомицеты, группа Несовершенные грибы. Отдел 

Оомикота: особенности строения и жизнедеятельности.  

П Р  1 .  Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

1 01.10. 

Тема 2.2. Лишайники  1  

10 4 Группа Лишайники. 1 02.10 

Раздел 3. Царство Растения 17   

Т е м а  3.1. Общая характеристика растений 2  

11 1 Общая характеристика Царства Растения. Растение как целостный 

организм 

1 08.10 

12 2 Особенности жизнедеятельности растений и их систематика  1 09.10 

Т е м а  3.2. Низшие растения 2  

13 3 Подцарство Низшие растения. Общая характеристика водорослей 

как древнейшей группы растений.  

Л Р  3.Изучение внешнего строения водорослей 

1 15.10 

14 4 Многообразие водорослей, их значение в природе и жизни 

человека. 

1 16.10 

Т е м а  3.3. Высшие споровые растения 4  

15 5 Общая характеристика подцарства Высшие растения.  

 

1 22.10 

16 6 Отдел Моховидные, особенности строения и жизнедеятельности. 

Л Р 4. Изучение внешнего строения мха.  

1 23.10 

17 7 Отдел Плауновидные, Хвощевидные: особенности строения и 

жизнедеятельности. 

1 05.11 

18 8 Отдел Папоротниковидные, особенности строения и 

жизнедеятельности папоротников.  

1 06.11 



ЛР 5. Изучение внешнего строения папоротника 

Т е м а  3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения 2  

19 9 Отдел Голосеменные растения, особенности строения и 

жизнедеятельности, происхождение. 

1 12.11 

20 10 Многообразие видов Голосеменных, их роль в природе и  жизни 

человека. 

ЛР 6. Изучение строения и многообразия голосеменных 
растений 

1 13.11 

Т е м а  3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные растения 7  

21 11 Отдел Покрытосеменные, особенности организации, 

происхождение.  

Л Р  7. Изучение строения покрытосеменных растений. 

1 19.11 

22 12 Размножение покрытосеменных растений. 1 20.11 

23 13 Класс Двудольные, характерные особенности растений семейства 

Крестоцветные.  

П Р  2. Распознавание наиболее распространенных растений 

своей местности, определение их систематического положения  

1 26.11 

24 14 Класс Двудольные, характерные особенности растений семейства 

Розоцветные и Пасленовые. 

П Р  2. Распознавание наиболее распространенных растений 

своей местности, определение их систематического положения 

1 27.11 

25 15 Класс Однодольные, характерные признаки растений семейства 

Злаковых.  

П Р  2. Распознавание наиболее распространенных растений 

своей местности, определение их систематического положения 

1 03.12 

26 16 Класс Однодольные, характерные признаки растений семейства 

Лилейные.  

П Р  2. Распознавание наиболее распространенных растений 

своей местности, определение их систематического положения 

1 04.12 

27 17 Контрольная работа 1 по теме «Царство Растения» 1 10.12 

Раздел 4.Царство Животные 39  

Т е м а  4.1. Общая характеристика животных 2  

28 1 Общая характеристика Царства Животных. 1 11.12 

29 2 П Р  3. Анализ структуры различных биомов суши и Мирового 

океана на схемах и иллюстрациях 

1 17.12 

Т е м а  4.2. Подцарство Одноклеточные 2  

30 3 Особенности организации одноклеточных. Клетка – целостный 

организм. 

ЛР  8 Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории 

туфельки 

1 1 8 . 1 2  

31 4 Многообразие одноклеточных, их значение в биоценозе и в жизни 

человека. 

1 2 4 . 1 2  

Т е м а  4.3. Подцарство Многоклеточные 1  

32 5 Особенности организации многоклеточных. Губки как 

примитивные многоклеточные животные. 

1 2 5 . 1 2  

Т е м а  4.4. Тип Кишечнополостные 3  

33 6 Особенности организации кишечнополостных.  1 14.01 

34 7 Особенности размножения кишечнополостных  

ЛР 9. Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход 

регенерации у гидры 

1 15.01 

35 8  Многообразие  и распространение кишечнополостных, значение в 

природе, жизни человека. 

1 2 1 . 0 1  

Т е м а  4.5. Тип Плоские черви 2  

36 9 Особенности организации плоских червей. Ресничные черви. 1 22.01 

37 10 Плоские черви – паразиты.  

Л Р  10. Жизненные циклы печеночного сосальщика и 

бычьего цепня 

1 28.01 

Т е м а  4.6. Тип Круглые черви 1  

38 11 Тип Круглые черви, особенности их организации.  

Л Р  11.Жизненный цикл человеческой аскариды 

1 2 9 . 0 1  



Т е м а  4.7. Тип Кольчатые черви 3  

39 12 Особенности строения и организации кольчатых червей.  

Л Р  12. Внешнее строение дождевого червя 

1 04.02 

40 13 Многообразие кольчатых червей Кл. Малощетинковые. 

Многощетинковые, Пиявки 

1 05.02 

41 14 Контрольная работа 2 по темам «Плоские черви», «Круглые 

черви», «Кольчатые черви» 

1 11.02 

Т е м а  4.8. Тип Моллюски 2  

42 15 Особенности организации Моллюсков, их происхождение.  

ЛР 13 «Внешнее строение моллюсков. Строение их раковин» 

1 12.02 

43 16 Многообразие моллюсков, их значение в природе и жизни 

человека. 

1 18.02 

Т е м а  4.9. Тип Членистоногие 7  

44 17 Особенности строения и жизнедеятельности Членистоногих.  

Класс Ракообразные. 

1 19.02 

45 18 Многообразие Ракообразных, их роль в природе.  

 

1 25.02 

46 19 Класс Паукообразные, особенности строения и жизнедеятельности. 1 26.02 

47 20 Многообразие Паукообразных, их роль в природе. 1 05.03 

48 21 Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности.  

ЛР 14 «Изучение внешнего строения насекомых» 

1 05.03 

49 22 Размножение и развитие Насекомых. 1 11.03 

50 23 Многообразие насекомых, их роль в природе и практическое 

значение.  
Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Контрольная работа 3 по теме «Членистоногие» 

1 12.03 

Т е м а  4.10. Тип Иглокожие 1  

51 24 Особенности строения и жизнедеятельности Иглокожих, их 

многообразие и роль в природе. 

1 18.03 

Т е м а  4.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1  

52 25 Особенности организации Хордовых. Бесчерепные животные. 1 19.03 

Т е м а  4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 2  

53 26 Подтип Позвоночные. Рыбы - водные позвоночные животные.  

ЛР 15 Особенности внешнего строения и передвижения рыб, 

связанные с образом жизни 

1 01.04 

54 27 Основные группы рыб. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб. 

1 02.04 

Т е м а  4.13. Класс Земноводные 2  

55 28 Класс Земноводные, особенности строения, жизнедеятельности как 

примитивных наземных позвоночных.  

Л Р  16. Особенности внешнего строения лягушки, связанные 

с ее образом жизни  

1 0 8 . 0 4  

56 29 Размножение и развитие земноводных, их многообразие и роль в 

природе. 

1 0 9 . 0 4  

Т е м а  4.14. Класс Пресмыкающиеся 2  

57 30 Класс Пресмыкающиеся, особенности как первых  настоящих 

наземных позвоночных.  

П Р  4. Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, 

ящерицы и змеи  

1 1 5 . 0 4  

58 31 Многообразие Пресмыкающихся, их происхождение, роль в 

природе и практическое значение. 

1 1 6 . 0 4  

Т е м а  4.15. Класс Птицы 4  

59 32 Класс Птицы, особенности строения, жизнедеятельности как 

высокоорганизованных позвоночных. Происхождение птиц. 

Л Р  17. Особенности внешнего строения и перьевого покрова 

птиц, связанные с их образом жизни  

1 22.04 

60 33 Многообразие птиц: килегрудые (летающие); бескилевые 

(бегающие); пингвины (плавающие) 

1 23.04 



61 34 Особенности организации и экологическая дифференцировка 

летающих птиц  

Контрольная работа 4 по темам «Земноводные», '«Пресмыкаю-

щиеся», «Птицы» 

1 29.04 

62 35 Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана и привлечение 

птиц. 

Промежуточная аттестация по курсу «Многообразие живых 

организмов. 7 класс» 

1 30.04 

Т е м а  4.16. Класс Млекопитающие 4  

63 36 Класс Млекопитающие, особенности строения, жизнедеятельности 

как высокоорганизованных позвоночных.  

1 0 6 . 0 5  

64 37 Происхождение млекопитающих. Плацентарные млекопитающие, 

Сумчатые. Первозвери 

1 07.05 

65 38 Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки.  

Л Р 18. Изучение строения млекопитающих 

1 13.05 

66 39 Многообразие млекопитающих. 

П Р 5. Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека 

1 14.05 

Раздел 5. Вирусы 2  

Т е м а  5.1. Многообразие, особенности строения и происхождение вирусов 2  

67 1 Царство Вирусы. Общая характеристика 1 20.05 

68 2 Вирусы – возбудители опасных заболеваний человека. 1 21.05 

Обобщающее повторение  2  

69 1 Обобщение и повторение по курсу «Особенности организации 

живых организмов» 

1 27.05 

70 2 Обобщение и повторение по курсу «Многообразие живых 

организмов» 

1 28.05 

 

 

 

 

Примерный список тем для проектных и исследовательских работ по биологии в 7 классе 

 

1. Орнитологические наблюдения в разные сезоны года: видовое разнообразие и пищевые 

предпочтения гостей кормушки. 

2. Грибы — удивительные жители нашего леса. Видовое разнообразие и особенности. 

3. Водоросли школьного аквариума. Виды, особенности строения — под микроскопом, 

способы размножения. 

4. Лекарственные растения леса, луга, парка. Сбор и особенности. 

5. Беспозвоночные обитатели пресного водоема. Исследование фауны ближайшего пруда, 

озера или реки. 

6. Рост и развитие речного рака в условиях, приближенных к естественным. 

7. Питание и размножение виноградной улитки. Особенности развития в зависимости от 

условий и питания. 

8. Животные и растения области, помещенные в Красную книгу. 

9. Опасные животные нашей местности, их места обитания и особенности. 

10. Ядовитые растения нашей местности, отличительные особенности и места обитания. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

по курсу «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» 

 
Пояснительная записка 

 

Форма проведения – тестирование (при выполнении ВПР успешные результаты засчитываются в 

качестве промежуточной аттестации) 

Время выполнения работы – 40 минут 

Всего заданий – 25 

Количество вариантов - 2 
Максимально возможное кол-во баллов – 27 

 

Критерии по проверке и оценке ответов обучающихся 7 класса при выполнении 

промежуточной аттестации по биологии 

Условия оценивания: 

90-100%     -  отметка - «5»  

67-89%       -  отметка - «4» 

46-66%       -  отметка - «3» 

менее 45% -  отметка - «2» 

Критерии по баллам: 

Оценка «5» - 25-27 баллов 

  «4» - 18-24 баллов 

              «3» - 13-17 балла 

              «2» - менее 12 баллов 

Ответы 
на задания промежуточной аттестации  по курсу биологии  7 класса 

1 вариант 2 вариант 

1-б 

2-г 

3-а 

4-б 

5-в 

6-б 

7-а 

8-г 

9-г 

10-а 

11-г 

12-г 

13-г 

14-г 

15-в 

16-а 

17-а 

18-б 

19-г 

20-б 

21-А - 2,4,6,10,11 

      Б – 1,3,5,7,8,9,12 

      В – 4,7,10  

22-б,г,д,в,а 

23-б,в,а 

24-б 

25-1 – а,д,е      2 – б,в,г 

1-а 

2-в 

3-г 

4-а 

5-б 

6-г 

7-г 

8-а 

9-в 

10-в 

11-а 

12-г 

13-б 

14-г 

15-а 

16-в 

17-в 

18-а 

19-б 

20-а 

21-а 

22-д,а,г,в,б 

23-3 

24-а,г,в,б 

25-д,е,а,г,б,в 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Промежуточная аттестация по курсу биологии 7 класса 
Вариант 1 

1. Параллельное жилкование листьев характерно для: 

а) сложноцветных; б) однодольных; в) двудольных; г) бобовых. 

2. Семена защищены околоплодником у: 

а) папоротников; б) голосеменных; в) водорослей; г) покрытосеменных. 

3. Являются основным кормом оленей: 

а) лишайники; б) трутовики; в) водоросли; г) грибы. 

4. У рыбы сердце: 

а) однокамерное; б) двухкамерное; в) трёхкамерное; г) многокамерное. 

5. К одноклеточным животным относится: 

а) моллюск; б) червь; в) амеба; г) гидра. 

6. Количество ходильных ног у рака: 

а) 8; б) 10; в) 12; г) 14. 

7. К семейству розоцветных относится: 

а) яблоня; б) одуванчик; в) ламинария; г) картофель. 

8. Ответная реакция организма на воздействия окружающей среды: 

а)возбуждение; б)регенерация; в)раздражение; г)рефлекс. 

9. К отряду хищные относится: 

а)летучая мышь; б)кит; в)крот; г)лиса. 

10.Насекомые с полным превращением: 

а)жуки; б)стрекозы; в)тараканы; г)кузнечики. 

11.Покрывает тело бактерии: 

а)спора; б)ядро; в)жгутики; г)оболочка. 

12.Мочковатую корневую систему имеет: 

а)капуста; б)тюльпан; в)морковь; г)картофель. 

13.У ланцетника есть: 

а)сердце; б)череп; в)глаза; г)кровеносная система. 

14.Наносит вред дереву, разрушая его древесину: 

а)головня; б)спорынья; в)мукор; г)трутовик. 

15.Инфузория-туфелька передвигается с помощью: 

а)жгутика; б)ложноножек; в)ресничек; г)вакуолей. 

16.Млекопитающие дышат при помощи: 

а)лёгких; б)жабер; в)кожи; г)дыхалец. 

17. Видоизменённый побег – клубень имеет: 

а) картофель; б)груша; в)кактус; г)фасоль. 

18.К земноводным относятся: 

а)змеи; б)квакши; в)рыбы; г)крокодилы. 

19.Стелющийся стебель имеет: 

а)пальма; б)ива; в)полынь; г)арбуз. 

20.Белый гриб относится к грибам: 

а)плесневым; б)шляпочным; в)дрожжевым; г)одноклеточным. 

 21. Установите соответствие между царствами и их характеристиками 

Характеристики: 

1). Гетеротрофное питание.     А. Растения. 

2) Автотрофное питание.     Б. Животные. 

3) Активное передвижение.                  В. Грибы 

4) Ограниченное движение. 

5) Наличие систем внутренних органов. 

6) В клеточной стенке имеется целлюлоза. 

7) В клеточной стенке имеется хитин. 

8) Симметрия тела. 

9) Ограниченный рост. 

10) Неограниченный рост. 

11) Запасное вещество цитоплазмы – крахмал. 

12). Запасное вещество цитоплазмы – гликоген. 

22. Распределите отделы царства растений в той последовательности, в которой они появлялись на Земле. 

А) цветковые.   Б) водоросли.   В) голосеменные.   Г) моховидные.   Д) папоротниковидные.  

23. Расположите появление червей в соответствующем порядке. 

А) Кольчатые черви.     Б) Плоские черви.     В) Круглые черви. 

24. Какие членистоногие дышат жабрами? 

А) паукообразные.       Б) Ракообразные.     В) Насекомые. 

25. Установите соответствие между характеристиками и классами . 

Характеристики: 

А) Образование цевки.       1) Птицы 



Б) Развитие на теле волосяного покрова.     2) Млекопитающие. 

В) Наличие в коже потовых желез. 

Г) Развитие у большинства плаценты. 

Д) Наличие копчиковой железы. 

Е) формирование воздушных мешков. 

 

Промежуточная аттестация по курсу биологии 7 класса 
Вариант 2 

1. Сетчатое жилкование листьев характерно для: 

а)крестоцветных; б)злаковых; в)мохообразных; г)однодольных. 

2. К брюхоногим моллюскам относится: 

а)осьминог; б)беззубка; в)улитка; г)устрица. 

3. Представляет собой симбиоз двух организмов: 

а)гриб; б)трутовик; в)плесень; г)лишайник. 

4. К многоклеточным животным относится: 

а)актиния; б)эвглена; в)амеба; г)инфузория. 

5. К перепончатокрылым относится: 

а)клоп; б)пчела; в)сверчок; г)таракан. 

6. Зеленые пластинки в теле эвглены – это: 

а)вакуоли; б)ядро; в)глазки; г)хлоропласты. 

7. К классу двудольных относится: 

а)кукуруза; б)чеснок; в)лук; г) фасоль 

8. Восстановление утраченных или повреждённых частей тела: 

а)регенерация; б)торможение; в)рефлекс; г)раздражение. 

9. Хитиновый покров насекомых служит для: 

а)размножения; б)пищеварения; в)защиты; г)газообмена. 

10. Из какого количества слоёв состоит тело гидры? 

а)множества; б)одного; в)двух; г)трёх. 

11. Стержневую корневую систему имеет: 

а)одуванчик; б)лук; в)рис; г)овёс. 

12. Органы дыхания лягушек: 

а)легкие; б)жабры; в)жабры и кожа; г)легкие и кожа. 

13. Мох размножается: 

а)коробочкой; б)спорами; в)листьями; г)ризоидами. 

14. Одноклеточная водоросль, не имеющая жгутиков – это: 

а)улотрикс; б)хламидомонада; в)спирогира; г)хлорелла. 

15. Соцветие корзинка у: 

а)ромашки; б)клевера; в)дуба; г)овса. 

16. В семенах пшеницы питательные вещества содержатся в: 

а)кожуре; б)семядолях; в)эндосперме; г)корешке. 

17. Плод сливы называется: 

а)орешек; б)ягода; в)костянка; г)коробочка. 

18. К пресмыкающимся относятся: 

а)черепахи; б)жабы; в)лягушки; в)тритоны. 

19. Видоизменённый корень имеет: 

а)черёмуха; б)морковь; в)огурец; г)баклажан. 

20. Выводковые птенцы у: 

а)уток; б)грачей; в)синиц; г)голубей. 

21. Почему водоросли относятся к низшим растениям? 

А) Не имеют настоящих органов. 

Б) Имеют настоящие органы. 

22. Расположите позвоночных животных в последовательности их появления на Земле. 

А) лягушка.     Б) медведь.             В) голубь.      Г) змея.       Д) окунь. 

23. Лишайник – это симбиоз  

1). Водоросли и бактерии.             2) Водоросли и гриба.             3) Водоросли и мха. 

24. Установите последовательность появления признаков усложнения в эволюции позвоночных животных.  

А) двухкамерное сердце 

Б) развитие детеныша в матке млекопитающих. 

В) внутреннее оплодотворение у пресмыкающихся. 

Г) легочное дыхание у земноводных. 

25. Установите последовательность систематических единиц, начиная с наименьшей. 

А) Семейство Собачьи.       Б) Класс Млекопитающие.     В) Тип Хордовые.     Г) Отряд Хищные.     Д) Вид собака 

домашняя. 

Е) Род Волк. 

 

 


