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7 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

5. Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  

Примерной программы основного общего образования.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:  

Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки; 

Биологическое образований призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 

природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умением; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

Познавательная деятельность: 

- Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 



поиск и выделение значимых функциональных связей и отношения между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

- Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

- Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

- Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений. Понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ. 

- Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

- Осознанное беглое чтение текстов различных статей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.) 

- Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге. Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную 

и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости. Составление плана, тезисов, 

конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

- Умение перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

- Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.   

Рефлексивная деятельность: 

- Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средства и др.) владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности. Своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

-  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения. 

- Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 В основе осуществления целей образовательной программы используется личностно-

ориентированные, гуманно-личностные, информационные технологии, развивающее обучение, 

учебно-поисковая деятельность. 

Одним из условий формирования компетенций является – внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе интерактивных. Интерактивные технологии обладают рядом 

особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью использовать их в процессе обучения 

биологии: организуют процесс приобретения нового опыта и обмен имеющимися, позволяют 

максимально использовать личностный опыт каждого участника, используют социальное 

моделирование, основываются на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного 

выбора личных решений. 

Интерактивные технологии позволяют развивать социальные практики с учѐтом 

психофизических особенностей ребят, помогают преодолеть господство «знаниевого» подхода в 



пользу «деятельностного». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности. Основу познавательных ценностей 

составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентиры, 

формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимания сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляет процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценности 

ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнения оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Курс биологии направлен на формирование нравственных ценностей – ценностей жизни во 

всех еѐ проявлениях, включая понимание самооценки, уникальности и неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию и преобразованию живой 

природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Место предмета в учебном плане 

 

Класс Часов в неделю Всего часов 

7 2 70 

8 1 35 

9 1 35 

Критерии и нормы оценки знаний по предмету 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  



2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
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).  

7) 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 

объѐм 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 отчѐте 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.  



 

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

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). 

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля. При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  
• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

 

Для теста из 30 вопросов:  

•25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

Результаты освоения учебного предмета  
 Деятельность школы в обучении биологии направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учениками программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 



позицию. 

Предметными результатами освоения учениками школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, растений разных отделов; наиболее распространенных растений; 

опасных для человека растений; 

 равнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

выращивания и размножения культурных растений ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Планируемые результаты освоения 

Многообразие живых организмов. (7 класс) 

Предметные результаты: 

Обучающийся  научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, производить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию растений на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрыть роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 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; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей 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 примы выращивания и размножения культурных растений, 

уход за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению представителей 

царства растений, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знание 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 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, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению влияния человека на растительный мир;  

 объективно оценивать биологическую информацию; критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;  

 осознавать значение теоретических знаний по биологии для практической 

деятельности человека. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные:  

-предполагать, какая информация нужна;  

-отбирать необходимые словари, справочники, энциклопедии:  

-сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  

-выбирать основания для сравнения, классификации объектов;  

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;  

-выстраивать логическую цепь рассуждений;  

-представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

Регулятивные:  

-определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 

ее достижения;  

-учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта;  

-работая по плану, сверять свои  действия с  целью и, при необходимости, исправлять ошибки;  

-использовать наряду с основными дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ);  

-в ходе представления проекта давать оценку его результатов;  

-понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.  

Коммуникативные: 

-организовывать взаимодействие в группе;  

-прогнозировать последствия коммуникативных решений;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных ситуаций.  

-отстаивать, при необходимости, свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать 

аргументы фактами;  



-слушать других, принимать чужую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

Личностные результаты: 

-осознание себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества);  

-чувство гордости за красоту родной природы;  

-простые правила поведения на природе;  

-осознание себя гражданином России.  

-своей позиции в многообразии общественных и мировоззренческих позиций эстетических и 

культурных предпочтений;  

-уважительного отношения к иному мнению. 

Предметные результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

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

- вычитывать все уровни текстовой информации. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения   

учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как отражение 

эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

 

РАЗДЕЛ 1 Царство Прокариоты (3 часа) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3 

часа) 

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; распространенность и роль 

в биоценоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей 

подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; 

развитие царств растений и животных, представленных в учебнике. Строение клеток различных 

прокариот. Строение и многообразие бактерий. 

Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки, 

имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка – элементарная структурно-функциональная 

единица всего живого. 

 Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле 

как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. Характеризовать 

особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в биоценозах. Приводить 

примеры распространенности прокариот. 

 

РАЗДЕЛ 2  Царство Грибы (5 часов) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (4 часа) 

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 №1. Строение плесневого гриба мукора. 

Практическая работа №1. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

 

Тема 2.2. Лишайники (1 час) 

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

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы; 

бактерии, цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро. 

Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры распространенности 

грибов и лишайников и характеризовать их роль в биоценозах. 

 

РАЗДЕЛ 3 Царство Растения (17 часов) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 часа) 

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 часа) 



Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

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

Зеленые водоросли. Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторная работа №2. Изучение внешнего строения водорослей. 

 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 часа) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации жизненного цикла. Распространение 

и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение 

папоротников в природе и их роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. Различные 

представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. 

Схема цикла развития папоротника. Различные представители папоротников. 

Лабораторная работа №3. Строение мха кукушкина льна. 

Лабораторная работа №4. Строение папоротника. 

 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения (2 часа) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные 

представители голосеменных. 

Лабораторная работа №5. Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

 

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (7 часов) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 

семейства однодольных и 5 семейств двудольных растений). Многообразие, распространенность 

цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств 

покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа №6. Строение пшеницы. 

Лабораторная работа №7. Строение шиповника. 

Практическая работа №2. Распознавание наиболее распространѐнных растений своей 

местности. 

Тест №1. Высшие растения. 

Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. Зеленые, 

бурые и красные водоросли. Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и 

гаметофит. Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и 

гаметофит. Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления 

плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит. 

Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. Приводить 

примеры распространенности водорослей, споровых, голосеменных и цветковых растений и 

характеризовать их роль в биоценозах. 

РАЗДЕЛ 4 Царство Животные (37 часов) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 час) 

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

ных. 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. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 часа) 

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 как 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. 

Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

Представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторная работа №8. Строение инфузории туфельки. 

 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 час) 

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 часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в 

природных сообществах. 

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

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

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

червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 час) 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

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

профилактики аскаридоза. 

Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Практическая работа №3. Циклы развития паразитических червей. 

 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 часа) 

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 кольчатых червей. 

Лабораторная работа №9. Внутреннее строение дождевого червя. 

 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 часа) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 

классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. 

Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 



Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторная работа №10. Внутреннее строение брюхоногих моллюсков. 

 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика 

паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды на-

секомых с полным и неполным метаморфозом. 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. Схемы строения 

насекомых различных отрядов; многоножек. 

Лабораторная работа №11. Внешнее и внутреннее строение речного рака. 

Лабораторная работа №12. Внешнее и внутреннее строение майского жука. 

Тест №2. Тип Членистоногие. 

 

Тема 4.10. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 час) 

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

Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

 Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

 

Тема 4.11. Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы (2 часа) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистепѐрые, двоякодышащие и лучеперые рыбьи. Многообразие видов и черты приспособленности ж 

среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторная работа №13. Особенности строения рыб в связи с образом жизни. 

 

Тема 4.12. Класс Земноводные (2 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторная работа №14. Особенности строения лягушки в связи с образом жизни. 

 

Тема 4.13. Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие 

форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

 Демонстрация.  Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий. 

Тест №3. Холоднокровные позвоночные. 

 

Тема 4.14. Класс Птицы (4 часа) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины» или плавающие птицы. Особенности организации 

и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние 

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

 Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

 



Тема 4.15. Класс Млекопитающие (4 часа) 

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. Схема строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторная работа №15. Изучение строения млекопитающего. 

Практическая работа №4. Распознавание млекопитающих своей местности. 

Тест №4. Теплокровные позвоночные. 

Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные 

животные. Систематика животных; основные типы беспозвоночных животных, их классификация. 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия. Вторичная полость 

тела (целом). Моллюски. Смешанная полость тела. Систематика членистоногих; классы 

ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, 

вторичноротость. Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу 

жизни, конечности, жаберный аппарат, форма тела. Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и 

безногие амфибии. Приспособления к водному и наземному образу жизни, форма тела, конечности, 

органы воздушного дыхания. Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: 

чешуйчатые, крокодилы, черепахи. Приспособления к наземному образу жизни, форма тела, 

конечности, органы воздушного дыхания. Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к 

полету, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. Класс Млекопитающие. Многообразие 

млекопитающих. 

Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры 

распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах. Объяснять особенности 

организации многоклеточного животного организма. Приводить примеры распространенности 

многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах. Приводить примеры распространенности 

плоских и круглых червей и характеризовать их роль в биоценозах. Объяснять особенности 

организации многощетинковых и малощетинковых кольчатых червей. Приводить примеры 

распространенности червей и характеризовать их роль в биоценозах. Объяснять особенности 

организации моллюсков. Приводить примеры их распространенности и характеризовать роль в 

биоценозах. Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах. Объяснять принципы организации 

хордовых животных и выделять прогрессивные изменения в их строении, проводить сравнительный 

анализ с предковой группой. 

РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (3 часа) 

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. 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные 

инфекционные заболевания, меры профилактики. 

Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с клеткой. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 час) 

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области применения 

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

окружающей среды и здоровья человека. 

 

Резервное время – 2 часа. 



ЛИТЕРАТУРА 

Учебник 

1. Захаров В.В., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов: учебник для 7 класса 

средней школы. – М.: Дрофа. 2016. 

 

 

Тематический план 

 

№пп Тема Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Практически

е работы 

Проверочные 

работы 

1 ВВЕДЕНИЕ  3    

2 Царство Прокариоты  

 

 

3 

1 1  

3 Царство Грибы  

 

 

5 

   

4 Царство Растения  

 

17 

 

6 1 1 

5 Царство Животные  

 

37 9  4 

6 Царство Вирусы  3    

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  1    

 Резерв 2    

 

 

Поурочное планирование 7 класс 

 

№ 

пп 
Тема урока Домашнее 

задание 

1 Уровни организации и свойства живого. с.5-6 

2 Основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. с. 6-9 

3 Естественная система живой природы как отражение эволюции жизни 

на Земле. Царства живой природы. с.9-10 

4 Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариот. 

Многообразие форм бактерий. с.12-16 

5 Особенности строения бактериальной клетки Понятие о типах обмена у 

прокариот. с.17 

6 Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и 

медицинское значение бактерий. 

с.18-20, вопросы 

с.20 

7 Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. 

 с.22-25 

8 Основные черты организации многоклеточных грибов.  

Лабораторная работа №1 «Строение плесневого гриба мукора». 
Особенности жизнедеятельности, экологическое значение грибов в 

биоценозах Тульской области. с.26 

9 Отдел настоящие грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. с.27-29 

10  Отдел Оомицеты; распространение и экологическая роль.  

Практическая работа №1 «Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов». 

с.29-30, вопросы 

с.31 

11 Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и 

экологическая роль лишайников в экосистемах. с.32-36, вопросы 



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

системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. с.38,записи 

13 Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. 

Систематика растений: низшие и высшие растения. с.38-39 

14 Общая характеристика водорослей, особенности строения тела. 

Одноклеточные и многоклеточные водоросли.  

Лабораторная работа №2 «Строение спирогиры». с.40-44 

15 Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и 

Красные водоросли. Распространение и экологическая роль водорослей 

в биоценозах. 

с.45-48, вопросы 

с.49 

16 Происхождение и общая характеристика высших растений. Отдел 

Моховидных: особенности организации жизненного цикла, 

распространение и их роль в биоценозах.  

Лабораторная работа №3 «Строение мха кукушкина льна». 

с.50-55, вопросы 

с.56 

17 Отдел Плауновидные: особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

с.57 

 

18 Отдел Хвощевидные: особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение в биоценозах. 

с.58-59, вопросы 

с.60 

19 Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников; их жизненный цикл, распространение в природе и их 

роль в биоценозах. Лабораторная работа №4 «Строение 

папоротника». 

с.61-64, вопросы 

с.65 

20 Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. с.66-69 

21 Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в биоценозах 

и практическое значение.  

Лабораторная работа №5 «Строение мужских и женских шишек, 

пыльцы и семян сосны». 

с.69-71, вопросы 

с.72 

22 Происхождение и особенности организации покрытосеменных 

растений. Строение тела, жизненные формы. Классы Однодольные и 

Двудольные. с.73-79 

23 Семейство Злаки.  

Лабораторная работа №6 «Строение пшеницы». с.80, записи 

24 Семейство Лилейные. Записи  

25 Класс Двудольные. Семейство Розоцветные.  

Лабораторная работа №7 "Строение шиповника" с. 81, записи 

26 Семейство Сложноцветные и Бобовые. Записи  

27 Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах 

Тульского региона и хозяйственной деятельности его жителей.  

Практическая работа №2 « Распознавание наиболее 

распространѐнных растений своей местности». 

Записи, вопросы 

с.84  

28 Проверочная работа «Высшие растения» не задано 

29 Животный организм как целостная система, особенности 

жизнедеятельности животных в отличие от представителей других 

царств. Систематика животных. с.88 

30 Общая характеристика простейших. Особенности организации 

простейших разнообразие и роль в биоценозах жизнедеятельности 

человека. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм с.89-95 

31 Тип Споровики. Споровики - паразиты человека и животных, 

особенности организации. Тип Инфузории, особенности строения и 

жизнедеятельности. Лабораторная работа №8 «Строение инфузории 

туфельки». 

с.86-97, вопросы 

с.97 

32 Общая характеристика многоклеточных животных; губки -простейшие 

многоклеточные, их распространение и экологическое значение. 

с.99102, вопросы 

с.103 



33 Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. с.104,106-107 

34 Многообразие и распространение кишечнополостных: гидроидные, 

сцифоидные и кораллы. с.104-106, 108-110 

35  

Роль в природных сообществах 

Записи, вопросы 

с.111 

36 Особенности организации плоских червей; ресничные черви, их 

многообразие и роль в биоценозах. с.112-114 

37 Классы сосальщиков и ленточных червей. Жизненный цикл 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских 

червей - паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

с.115-117, вопросы 

с.118 

38 Особенности организации круглых червей. Цикл развития аскариды 

человеческой. Меры профилактики аскаридоза. 

 Тест №1 «Плоские черви». 

с.119-123, вопросы 

с.124 

39 Особенности организации кольчатых червей на примере 

многощетинкового червя нереиды. с.125-128 

40 Строение и процессы жизнедеятельности дождевого червя. 

 Лабораторная работа №9 «Внешнее строение дождевого червя». с.128-129 

41 Многообразие кольчатых червей; много- и малощетинковые, пиявки, 

значение их в биоценозах. 

с.130, записи, 

вопросы с.131 

42 Особенности организации моллюсков, процессы жизнедеятельности. 

Лабораторная работа №10 «Внешнее строение моллюсков». с.132-134 

43 Многообразие моллюсков. Классы брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах, роль в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности 

с.135-141, вопросы 

с.142 

44 Происхождение и особенности организации членистоногих. Классы 

ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

 

с.143, записи в 

тетради 

45 Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на 

примере речного рака. 

 Лабораторная работа №11 «Внешнее строение речного рака». с. 144-147 

46 Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. 

с.147-149, вопросы 

с. 150 

47 Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. 

Особенности строения и процессов жизнедеятельности пауков, 

скорпионов, клещей. с.151-154 

48 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

с. 154-156, 

вопросы с.157 

49 Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Строение и процессы 

жизнедеятельности насекомых.  

Лабораторная работа №12 «Внешнее строение майского жука». с. 158-164 

50 Многообразие насекомых. Отряды насекомых с полным и неполным 

метаморфозом. 

с. 164-168, 

вопросы с. 169 

51 Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник: особенности организации и распространения.  

Тест №2 «Тип Членистоногие». 

176, записи в 

тетради 

52 Общая характеристика позвоночных. Общая характеристика рыб. Класс 

Хрящевые (акулы и скаты). 

 Лабораторная работа №13 «Особенности внешнего строения рыб в 

связи с образом жизни». с. 177-184 

53 Класс Костные рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности 

к среде обитания. Охрана рыбных богатств в Тульской области. 

с. 185- 187, 

вопросы с. 188 

54 Общая характеристика земноводных, структурно-функциональная 

организации земноводных на примере лягушки.  

Тест №3 "Надкласс рыбы" с. 189-196 



55 Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие 

земноводных; экологическая роль земноводных Тульской области. 

 Лабораторная работа №14 «Особенности внешнего строения 

лягушки в связи с образом жизни». 

с. 196-198, 

вопросы с. 198-199 

56 Происхождение рептилий как первично-наземных животных. 

Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы. с. 200- 205 

57 

Многообразие форм рептилий, положение в экологических системах. 

с. 206, записи в 

тетради, вопросы 

с. 207 

58 Происхождение птиц. Строение и физиология настоящих птиц. 

Классификация птиц: килегрудые, бескилевые, плавающие. с.208-216 

59 Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих 

птиц. 216-225 

60 Охрана и привлечение птиц, домашние птицы 

 Записи в тетради 

61  

Роль птиц в природе, жизнедеятельности человека.. Природоохранная 

деятельность орнитологов в Тульской области. 

 Тест №4 "Класс птицы" 

с.225, записи в 

тетради, вопросы 

с. 226 

62 Происхождение млекопитающих. Классификация млекопитающих. 

Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих 

на примере собаки. с. 227-232 

63 Лабораторная работа №15 «Изучение строения млекопитающих». с.232-239 

64 Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, 

китообразные, непарнокопытные, парнокопытные ,приматы и др. 

с. 240-245, 

вопросы с. 246 

65 Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей Тульского региона. Домашние 

млекопитающие. Лабораторная работа №16 «Распознавание 

млекопитающих своей местности». Записи в тетради 

66 Общая характеристика вирусов, история их открытия. Строение вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Записи в тетради 

67 Профилактика вирусных заболеваний (грипп,короновирус, гепатит) 

жителей Тульского региона. Происхождение вирусов. Записи в тетради 

68 Заключение. Основные области применения биологических знаний в 

практике сельского хозяйства, в различных отраслях промышленности, 

при охране окружающей среды и здоровья человека не задано 

69-

70 Резерв 
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