
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по биологии для 7 классов разработана в соответствии с:  

 требованиями к результатам обучения Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897),  

 требованиями образовательной программы школы, 

 Рабочей программой воспитания, 

 рекомендациями «Примерной программы основного общего образования по 

биологии 5-9 классы» («Просвещение», 2011 г.). 

При планировании уроков учитывается воспитательный компонент (модуль Рабо-

чей программы воспитания "Школьный урок"). 

Целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отноше-

ний, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность 

в качестве носителей ее норм, ценностей, ориентацией, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением науч-

ных знаний; 

 овладение ключевыми компетентностями; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности. 

Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой 

природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его без-

опасности и производственной деятельности в любой отрасли промышленности и хозяй-

ства. Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его каче-

ства и эффективности получения и практического использования знаний. Для решения 

этой важнейшей задачи был принят новый образовательный стандарт общего образова-

ния. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранитель-

ную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, свя-

занных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития 

знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фун-

дамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоз-

зрения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих приро-

ду, а также научные методы и пути познания человеком природы.  

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у обучающихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому мате-

риалу, создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-

правовых, коммуникационных и информационных областях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение биологии в 7 

классе основной школы выделяется 68 ч, 2 ч в неделю. 



Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом общего образования, требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, фунда-

ментальным ядром содержания основного общего образования, примерной программой по 

биологии, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета биология 7 класс. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология. 7 класс» являются сле-

дующие умения:  

 развивать и формировать интерес к изучению природы; 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его по-

знаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 анализировать опыт собственных действий и образа жизни с точки зрения по-

следствий для окружающей среды;  

 анализировать опыт разработки и реализации проектов на экологическую тему;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;  

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рам-

ках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и со-

хранения здоровья;  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – га-

ранта жизни и благополучия людей на Земле.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирова-

ние универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 формулировать учебную проблему под руководством учителя;  

 ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать не-

сколько способов ее достижения;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей и ресурсы для достижения;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельно-

сти; 

 вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по хо-

ду его реализации;  

 оценивать продукт своей деятельности;  

 называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пу-

ти их преодоления в дальнейшей деятельности.  

 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.  

Познавательные УУД:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета;  



 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность;  

 переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот; составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного и животного 

мира; 

 участвовать в проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 давать определение понятиям;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-

ния;  

 уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий);  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 

Коммуникативные УУД:  

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их;  

 координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы;  

 уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуж-

дения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений;  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология. 7 класс» являются сле-

дующие умения: 

 объяснять значение названий таксонов классификации растений и животных; 

 называть уровни организации живых организмов; 

 давать общую характеристику основным группам живых организмов, объяснять 

строение, распространение, значение для природы и человека; 

 характеризовать роль организмов в биоценозах; 

 объяснять роль растений в биосфере; 

 распознавать систематические группы, виды по гербарным экземплярам; 

 объяснять происхождение групп живых организмов, причины различий в составе 

фитоценозов различных климатических поясов, их приспособления; 

 представлять эволюционный путь развития животного мира; 

 классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 

 объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разве-

дения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

 наблюдать за поведением животных; 

 уметь определять и оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных 

или ядовитых животных и отравлениях ядовитыми растениями; 



 узнавать растения и животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать со-

хранению их численности и мест обитания. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Обучающиеся научатся: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов рас-

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

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные при-

знаки биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о жи-

вых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности чело-

века в природе.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, эколо-

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

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе.  

 

Содержание учебного предмета 

В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их классифика-

ции; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и 

функций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 

 

«Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» 

(68 ч, 2 часа в неделю) 

 

Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфе-

ра — 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 от-

ражение процесса эволюции организмов. 

Предметные умения: определяют и анализируют понятия «биология», «уровни органи-

зации», «клетка», «ткань», «орган», «организм», «биосфера», «экология», значение биоло-

гических 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», «расте-

ния» и «животные».  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД):  

Познавательные: общеучебные - использовать приемы работы с информацией (поиск и 

отбор источников необходимой информации, систематизация информации); формулиро-

вать проблему; отвечать на вопросы учителя; осваивать приемы исследовательской дея-

тельности. 

Коммуникативные: строить сообщения в соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, корректно 

вести диалог, участвовать в дискуссии; регулятивные: 

принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию учителя; осуществ-

ление учебных действий - отвечать на вопросы. 

Личностные умения: самоопределение - осознание необходимости ответственного от-

ношения к природе, защиты окружающей среды, необходимости ответственного отноше-

ния к обучению. 

 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Предметные умения: выделяют основные признаки бактерий. Дают общую характери-

стики прокариот. Определяют значение внутриклеточных структур, сопоставляя её со 

структурными особенностями организации бактерий.  

Выполняют зарисовку различных форм бактериальных клеток. 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». Готовят устное сообщение по теме «Об-

щая характеристика прокариот». 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные - формулировать ответы на вопросы учителя; работать 

с учебником, составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала 

на уроке; пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Коммуникативные: планировать учебное сотудничество с учителем и сверстниками, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами род-

ного языка, выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью;  

Регулятивные: планирование - планировать свою деятельность под руководством учи-

теля (родителей); осуществление учебных действий - отвечать на вопросы, работать с тек-

стом параграфа и его компонентами. 

Личностные умения: самоопределение - проявление интереса к изучению природы; 

осознание ответственного отношения к обучению 

 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 



Тема 2.1. Общая характеристика грибов (2 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Ас-

комикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизне-

деятельности 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. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора
*
. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов
*
. 

Предметные умения: 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 микропрепараты и изучают под микроско-

пом строение мукора и дрожжевых грибов. Проводят сопоставление увиденного под мик-

роскопом с приведёнными в учебнике изображениями. Объясняют роль грибов в природе 

и жизни человека. Составляют план параграфа. Выполняют практические работы. Обсуж-

дают демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах) 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные - применять приемы работы с информацией (поиск и 

отбор источников необходимой информации, систематизация информации); осуществлять 

постановку, формулирование проблемы; отвечать на вопросы учителя; осваивать приемы 

исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию учи-

теля; осуществление учебных действий - отвечать на вопросы. 

Личностные умения: самоопределение - осознание защиты окружающей среды, прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы. 

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 умения: характеризуют форму взаимодействия организмов — симбиоз. 

Приводят общую характеристику лишайников. Анализируют строение кустистых, накип-

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

Оценивают экологическую роль лишайников. Составляют план-конспект сообщения 

«Лишайники» 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД):  

Познавательные: общеучебные - применять приемы работы с информацией (поиск и 

отбор источников необходимой информации, систематизация информации); осуществлять 

постановку, формулирование проблемы; отвечать на вопросы учителя; осваивать приемы 

исследовательской деятельности; логические – подводить итог работы, формулировать 

выводы.  

Коммуникативные: владеть коммуникативными умениями, уметь корректно вести диа-

лог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: планирование - составлять план работы с учебником, выполнять зада-

ния в соответствии с поставленной целью, планировать алгоритм действий по организа-

ции своего рабочего места с установкой на его функциональность; осуществление учеб-

ных действий - выполнять лабораторную работу; целеполагание - осуществлять постанов-



ку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще не из-

вестно. 

Личностные умения: самоопределение - проявление любознательности и интереса к 

изучению природы методами естественных наук, нравственно -этическая оценка изучае-

мого материала. 

 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч) 

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

нов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жиз-

недеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и выс-

шие растения. 

Демонстрация 

Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различ-

ных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эво-

люции растительных организмов. 

Предметные умения: характеризуют основные черты организации растительного орга-

низма. Получают представление о возникновении одноклеточных и многоклеточных во-

дорослей, особенностях жизнедеятельности растений. Определяют понятия «фотосинтез», 

«пигменты», «систематика растений», «низ-шие» и «высшие растения». Дают характери-

стику основных этапов развития растений. Обсуждают демонстрации предусмотренные 

про-граммой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект текста урока. Гото-

вятся к устному выступлению 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные - соблюдать правила поведения и работы с приборами 

и инструментами в кабинете биологии; осваивать приемы исследовательской деятельно-

сти; организовывать свою учебную деятельность; участвовать в групповой работе (малая 

группа, класс); логические - подводить итог работы, формулировать выводы;  

Коммуникативные: владеть коммуникативными умениями, уметь корректно вести диа-

лог, участвовать в дискуссии; 

Регулятивные: планирование - составлять план работы с учебником, выполнять зада-

ния в соответствии с поставленной целью, планировать алгоритм действий по организа-

ции своего рабочего места с установкой на его функциональность; осуществление учеб-

ных действий - выполнять лабораторную работу; целеполагание - осуществлять постанов-

ку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще неиз-

вестно. 

Личностные умения: самоопределение - проявление интереса к изучению природы; 

осознание необходимости бережного отношения к природе 

Тема 3.2. Низшие растения (2 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Осо-

бенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие во-

дорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распро-

странение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практиче-

ское значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей
*
. 

Предметные умения: знать правила техники безопасности при выполнении лаборатор-

ных и практических работ;  уметь пользоваться лабораторным оборудованием; делать вы-

воды по результатам работы выделять признаки водорослей; называть отделы водорослей 

и места их обитания; объяснять роль водорослей в природе и в жизни человека; распозна-



вать тип размножения у водорослей, водо-росли разных отделов, описывать строение во-

дорослей, объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные - соблюдать правила поведения и работы с приборами 

и инструментами в кабинете биологии; осваивать приемы исследовательской деятельно-

сти; организовывать свою учебную деятельность; участвовать в групповой работе (малая 

группа, класс); логические - подводить итог работы, формулировать выводы.   

Коммуникативные: владеть коммуникативными умениями, уметь корректно вести диа-

лог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: планирование - составлять план работы с учебником, выполнять зада-

ния в соответствии с поставленной целью, планировать алгоритм действий по организа-

ции своего рабочего места с установкой на его функциональность; осуществление учеб-

ных действий - выполнять лабораторную работу; целеполагание - осуществлять постанов-

ку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще не из-

вестно. 

Личностные умения: самоопределение - демонстрация мотивации к получению новых 

знаний, дальнейшему изучению естественных наук; проявление любознательности и ин-

тереса к изучению природы методами естественных наук, нравственно-этическая оценка 

изучаемого материала. 

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. Рас-

пространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жиз-

ненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротни-

ковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представите-

ли мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, 

схема цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения мха
*
. 

Изучение внешнего строения папоротника
*
. 

Предметные умения: должны уметь характеризовать основные признаки высших рас-

тений. (работа в малых группах). Составляют план-конспект по темам «Хвощевидные», 

«Плауновидные» и «Строение, многообразие и экологическая роль папоротников», распо-

знавать и описывать растения отдела Моховидные, Папоротниковидные; пользоваться ла-

бораторным оборудованием; делать выводы по результатам работы; объяснять значение 

биологических знаний в повседневной жизни. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД):  

Познавательные: общеучебные - применять приемы работы с информацией (поиск и 

отбор источников необходимой информации, систематизация информации); осуществлять 

постановку, формулирование проблемы; осваивать приемы исследовательской деятельно-

сти. 

Коммуникативные: строить сообщения в соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию учи-

теля; осуществление учебных действий - отвечать на вопросы. 

Личностные умения: самоопределение - осознание необходимости ответственного от-

ношения к природе, защиты окружающей 

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 голо-

семенных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений
*
. 

Предметные умения: получают представление о современных взглядах учёных на воз-

никновение семенных растений. Дают общую характеристику голосеменных растений, 

отмечая прогрессивные черты, сопровождавшие их появление. Описывают представите-

лей голосеменных растений, используя живые объекты, таблицы и гербарные образцы. 

Зарисовывают в тетради схему цикла развития сосны. Обосновывают значение голосе-

менных в природе и жизни человека. Выполняют практические работы. Обсуждают де-

монстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют крат-

кий конспект урока 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД):  

Познавательные: общеучебные — соблюдать правила поведения и работы с приборами 

и инструментами в кабинете биологии; осваивать приемы исследовательской деятельно-

сти; организовывать свою учебную деятельность; участвовать в групповой работе (малая 

группа, класс); логические - подводить итог работы, формулировать выводы. 

Коммуникативные: строить сообщения в соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции.  

Регулятивные: планирование – составлять план работы с учебником, выполнять зада-

ния в соответствии с поставленной целью, планировать алгоритм действий но организа-

ции своего рабочего места с установкой на его функциональность; осуществление учеб-

ных действий - выполнять лабораторную работу; целеполагание - осуществлять постанов-

ку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще не из-

вестно. 

Личностные умения: самоопределение - проявление любознательности и интереса к 

изучению природы методами естественных наук, нравственно-этическая оценка изучае-

мого материала 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) расте-

ния (6 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение те-

ла, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудоль-

ных 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 расте-

ний (двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений
*
. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения
*
. 

Предметные умения: получают представление о современных научных взглядах на 

возникновение покрытосеменных растений. Дают общую характеристику покрытосемен-

ных растений, отмечая прогрессивные черты, сопровождавшие их появление. Описывают 

представителей покрытосеменных растений, используя живые объекты, таблицы и гер-

барные образцы. Составляют таблицу «Сравнительная характеристика классов однодоль-

ных 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 де-

монстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют крат-

кий конспект урока 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

 

Раздел 4. Царство Животные (38 ч) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 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; одноклеточ-

ные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения жи-

вотных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстра-

циях. 

Предметные умения: характеризуют животный организм как целостную систему. Рас-

познают уровни организации живого и характеризуют каждый из них. Объясняют особен-

ности 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 от-

мечают 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» 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разно-

образие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной дея-

тельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 



Споровики; споровики - паразиты человека и животных. Особенности организации пред-

ставителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители раз-

личных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Предметные умения: дают общую характеристику одноклеточных животных, отмечая 

структуры, обеспечивающие выполнение функций целостного организма. Анализируют 

роль представителей разных видов одноклеточных организмов в биоценозах, жизни чело-

века и его хозяйственной деятельности. Дают развёрнутую характеристику классов Сар-

кодовые и Жгутиковые. Распознают представителей Саркожгутиконосцев, вызывающих 

заболевания у человека. Дают характеристику типа Споровики. Распознают и описывают 

споровиков, вызывающих заболевания у человека. Зарисовывают цикл развития малярий-

ного плазмодия и объясняют причины заболевания малярией. Отмечают меры профилак-

тики малярии и других заболеваний, вызываемых споровиками. Дают характеристику ти-

па Инфузории, распознают и описывают отдельных представителей этого типа. Состав-

ляют таблицу «Сравнительная характеристика Простейших». Выполняют практические 

работы «Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки» 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

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. 

Предметные умения: характеризуют многоклеточные организмы, анализируя типы 

симметрии животных. Объясняют значение симметрии для жизнедеятельности организ-

мов. Объясняют значение дифференцировки клеток многоклеточных организмов и появ-

ление первых тканей. Кратко описывают представителей типа Губки, подчёркивая их зна-

чение в биоценозах и для человека. Составляют краткий конспект урока. Готовятся к уст-

ному выступлению 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 



Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Мно-

гообразие 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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Предметные умения: характеризуют особенности организации и жизнедеятельности 

Кишечнополостных. Приводят примеры представителей классов кишечнополостных и 

сравнивают черты их организации. Объясняют значение дифференцировки клеток кишеч-

нополостных и оценивают функции каждого клеточного типа. Отмечают роль кишечно-

полостных в биоценозах и их значение для человека. Выполняют практические работы по 

изучению плакатов и таблиц, иллюстрирующих ход регенерации у гидры. Обсуждают де-

монстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют крат-

кий конспект урока. Готовятся к устному выступлению 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Мно-

гообразие 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 со-

сальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Предметные умения: дают общую характеристику типа Плоские черви. Анализируют 

систематику типа. Характеризуют представителей класса Ресничные черви, приводят 

примеры представителей и отмечают их роль в биоценозах. Характеризуют представите-

лей ленточных червей. Распознают черты приспособленности к паразитизму в их органи-

зации. Приобретают представления паразитизме как о форме взаимоотношений организ-

мов 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 Со-

сальщики. Зарисовывают жизненный цикл сосальщиков на примере печёночного сосаль-

щика, выделяя стадии развития, опасные для заражения человека. Обсуждают демонстра-



ции, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий кон-

спект текста урока. Готовятся к устному выступлению и презентации «Плоские черви — 

паразиты человека. Профилактика паразитарных заболеваний» 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Сво-

бодноживущие 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. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Предметные умения: дают общую характеристику типа Круглые черви на примере ас-

кариды 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). Со-

ставляют краткий конспект урока. Готовятся к устному сообщению 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Предметные умения: дают общую характеристику типа Кольчатые черви на примере 

дождевого червя. Объясняют значение кольчатых червей в природе и для человека. При-



водят примеры. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному сообщению 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие мол-

люсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюс-

ков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

   Внешнее строение моллюсков. 

Предметные умения: дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают прогрес-

сивные черты организации моллюсков, сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации кольчатых червей и моллюсков; результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику моллюсков, распознают характерные черты брюхо-

ногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Объясняют значение моллюсков в био-

ценозах и значение для человека. Выполняют практическую работу «Внешнее строение 

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

группах). Составляют краткий конспект урока 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учите-

ля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; проявление 

любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. Исполь-

зовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоно-

гих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообраз-

ные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообраз-

ные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и 

значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Об-

щая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превра-

щением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 



Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообраз-

ных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразные. 

Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих
*
. 

Предметные умения: дают общую характеристику типа Членистоногие. Отмечают 

прогрессивные черты организации членистоногих, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и членистоногих; резуль-

таты заносят в таблицу. Характеризуют систематику моллюсков и их происхождение. Да-

ют общую характеристику класса Ракообразных; анализируют особенности организации 

речного рака. Характеризуют систематику ракообразных, их разнообразие; распознают 

представителей высших и низших ракообразных; приводят примеры. Оценивают роль ра-

кообразных в природе. Дают общую характеристику класса Паукообразные; анализируют 

особенности организации паука-крестовика. Характеризуют разнообразие паукообразных; 

распознают представителей класса — пауков, клещей, скорпионов. Оценивают экологиче-

скую роль и медицинское значение паукообразных. Дают общую характеристику класса 

Насекомые; анализируют особенности организации таракана. Различают типы развития 

насекомых. Характеризуют систематику насекомых, их разнообразие; сравнивают пред-

ставителей различных отрядов. Распознают представителей основных отрядов насекомых; 

приводят примеры. Оценивают роль насекомых в природе и значение для человека. Опи-

сывают представителей класса многоножки и приводят примеры представителей. Выпол-

няют практические работы, предусмотренные программой. Обсуждают демонстрации, 

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

урока. Готовят презентацию 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Мор-

ские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

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

ноза. 

Предметные умения: дают общую характеристику типа Иглокожие. Характеризуют 

основные группы иглокожих, приводят примеры представителей. Анализируют значение 

иглокожих в биоценозах. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (рабо-

та в малых группах). Составляют краткий конспект урока 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 



Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характери-

стика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распростра-

нения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Предметные умения: дают общую характеристику хордовых на примере ланцетника. 

Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и членистоногих; резуль-

таты заносят в таблицу. Описывают систематику хордовых, давая оценку главным 

направлением развития группы. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

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: хряще-

костные, 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. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни
*
. 

Предметные умения: дают общую характеристику подтипа Позвоночные на примере 

представителей надкласса Рыб. Отмечают прогрессивные черты организации рыб, сопро-

вождавшие 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, кистеперые, двоякоды-

шащие и лучеперые рыбы; приспособительные особенности к среде обитания. Оценивают 

экологическое и хозяйственное значение рыб. Выполняют практическую работу особен-

ности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. Обсуждают демонстрации, преду-

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

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 



Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных по-

звоночных. 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. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни
*
. 

Предметные умения: дают общую характеристику класса Земноводные на примере ля-

гушки. Отмечают прогрессивные черты организации рыб, сопровождавшие их возникно-

вение. 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 экологиче-

ское и хозяйственное значение амфибий. Выполняют практическую работу и обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют крат-

кий конспект урока. Готовят презентацию «Древние земно-водные. Выход на сушу» 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-

наземных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на при-

мере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Рас-

пространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вы-

мершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Предметные умения: дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на приме-

ре ящерицы. Отмечают прогрессивные черты организации рептилий, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный анализ организации амфибий и рептилий; ре-

зультаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику пресмыкающихся и их проис-

хождение. Описывают строение и особенности жизнедеятельности. Характеризуют мно-

гообразие пресмыкающихся: чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и че-



репахи, а также приспособительные особенности к разнообразным средам обитания. Оце-

нивают экологическое значение рептилий. Выполняют практическую работу и обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют крат-

кий конспект текста урока. Готовят презентацию «Древние рептилии. Господство в воде, 

воздухе и на суше» 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 

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

тающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности ор-

ганизации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пу-

стынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и при-

влечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйствен-

ной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни
*
. 

Предметные умения: дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают прогрес-

сивные черты организации группы, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравни-

тельный анализ организации рептилий и птиц; результаты заносят в таблицу; отмечают 

приспособления птиц к полету. Характеризуют систематику птиц; их происхождение и 

связь с первоптицами. Описывают строение и особенности жизнедеятельности. Характе-

ризуют 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 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сум-

чатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности ор-

ганизации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 



процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ла-

стоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зве-

рей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяй-

ственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих
*
. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положе-

ния и значения в жизни человека
*
. 

Предметные умения: 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 приспособи-

тельные особенности к разнообразным средам обитания. Оценивают экологическое и 

народнохозяйственное значение млекопитающих. Объясняют необходимость охраны цен-

ных млекопитающих и регуляции численности животных, наносящих вред человеку. Вы-

полняют практическую работу и обсуждают демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют краткий конспект текста урока. Готовят презента-

ции «Древние млекопитающие», «Основные отряды млекопитающих. Господство в воде, 

воздухе и на суше» 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

 

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 ви-

руса 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 гори-

зонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс разви-

тия вирусных заболеваний. 

Предметные умения: дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, запоми-

нают историю их открытия. На конкретных примерах показывают особенности организа-

ции вирусов как внутриклеточных паразитов на генетическом уровне. Характеризуют ме-



ханизм взаимодействия вируса и клетки. Приводят примеры вирусов, вызывающих ин-

фекционные заболевания у человека и животных. Объясняют необходимость и меры про-

филактики вирусных заболеваний. Запоминают гипотезы возникновения вирусов. Обсуж-

дают демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект урока. Готовят презентации 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

 

Раздел 6. Заключение (2 ч) 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области при-

менения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промыш-

ленности, при охране окружающей среды и здоровья человека.  

Предметные умения: обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа 

в малых группах)  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: общеучебные – находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оцени-

вать её, переводить из одной формы в другую; формулировать проблему; осваивать прие-

мы исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учи-

теля; отвечать на вопросы. 

Личностные: осознание необходимости ответственного отношения к природе; прояв-

ление любознательности и интереса к изучению природы методом естественных наук. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

Введение (3 ч) Разнообразие форм живого на Земле. 

Понятие об уровнях организации жиз-

ни: клетки, ткани, органы, организмы. 

Виды, популяции и биогеоценозы. 

Общие представления о биосфере. 

Причины многообразия живых орга-

низмов. Понятие о борьбе за суще-

ствование и естественном отборе. 

Смена флоры и фауны на Земле: воз-

никновение новых и вымирание преж-

де существовавших форм 

Определяют и анализируют понятия «биология», «уровни организа-

ции», «клетка», «ткань», «орган», «организм», «биосфера», «эколо-

гия». Определяют значение биологических знаний в современной 

жизни. Оценивают роль биологической науки в жизни общества. 

Анализируют логическую цепь событий, делающих борьбу за суще-

ствование неизбежной. Строят схемы действия естественного отбо-

ра в постоянных и изменяющихся условиях существования. Опре-

деляют понятия «царства», «бактерии», «грибы», «растения» и «жи-

вотные». Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному 

выступлению 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

Многообразие, особенности 

строения и происхождение 

прокариотических организмов 

(3ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

1.Зарисовка схемы строения 

прокариотической клетки. 

 

Происхождение и эволюция бактерий. 

Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариотиче-

ской клетки, наследственный аппарат 

бактериальной клетки. Размножение 

бактерий. Многообразие форм бакте-

рий. Понятие о типах обмена у прока-

риот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; рас-

пространённость и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское 

значение 

Выделяют основные признаки бактерий. Дают общую характери-

стики прокариот. Определяют значение внутриклеточных структур, 

сопоставляя её со структурными особенностями организации бакте-

рий. Характеризуют понятия «симбиоз», «клубеньковые», или 

«азотфиксирующие бактерии», «бактерии-деструкторы», «болезне-

творные бактерии», «инфекционные заболевания», «эпидемии». 

Дают оценку роли бактерий в природе и жизни человека. Составля-

ют план-конспект темы «Многообразие и роль микроорганизмов». 

Выполняют зарисовку различных форм бактериальных клеток. Го-

товят устное сообщение по теме «Общая характеристика прокари-

от» 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

Общая характеристика грибов 

(3 ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

2.Строение плесневого гриба 

Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации много-

клеточных грибов. Отделы: Хитри-

диомикота, Зигомикота, Аскомикота, 

Характеризуют современные представления о происхождении гри-

бов. 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 «гри-



мукора
*
. 

3.Распознавание съедобных 

и ядовитых грибов
*
. 

 

Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распростране-

ние. Роль грибов в биоценозах и хо-

зяйственной деятельности человека 

бы-паразиты» (головня, спорынья и др.). Готовят микропрепараты и 

изучают под микроскопом строение мукора и дрожжевых грибов. 

Проводят сопоставление увиденного под микроскопом с приведён-

ными в учебнике изображениями. Объясняют роль грибов в природе 

и жизни человека. Составляют план параграфа. Выполняют практи-

ческие работы. Обсуждают демонстрации, предусмотренные про-

граммой (работа в малых группах) 

Лишайники (1ч) Понятие о симбиозе. Общая характе-

ристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедея-

тельности, распространённость и эко-

логическая роль лишайников 

Характеризуют форму взаимодействия организмов — симбиоз. 

Приводят общую характеристику лишайников. Анализируют строе-

ние кустистых, накипных, листоватых лишайников. Распознают 

лишайники на таблицах и в живой природе. Оценивают экологиче-

скую роль лишайников. Составляют план-конспект сообщения 

«Лишайники» 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Общая характеристика расте-

ний (2ч) 

Растительный организм как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и си-

стемы органов растений. Регуляция 

жизнедеятельности растений; фито-

гормоны. Особенности жизнедеятель-

ности растений; фотосинтез, пигмен-

ты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения 

Характеризуют основные черты организации растительного орга-

низма. Получают представление о возникновении одноклеточных и 

многоклеточных водорослей, особенностях жизнедеятельности рас-

тений. Определяют понятия «фотосинтез», «пигменты», «система-

тика растений», «низшие» и «высшие растения». Дают характери-

стику основных этапов развития растений. Обсуждают демонстра-

ции предусмотренные программой (работа в малых группах). Со-

ставляют краткий конспект текста урока. Готовятся к устному вы-

ступлению 

Низшие растения (2ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

4.Изучение внешнего строе-

ния водорослей
*
. 

 

Водоросли как древнейшая группа 

растений. Общая характеристика во-

дорослей. Особенности строения тела. 

Одноклеточные и многоклеточные во-

доросли. Многообразие водорослей: 

отделы Зелёные водоросли, Бурые и 

Красные водоросли. Распространение 

в водных и наземных биоценозах, эко-

логическая роль водорослей. Практи-

ческое значение 

Дают общую характеристику водорослей, их отдельных представи-

телей. Выявляют сходство и отличия в строении различных групп 

водорослей на гербарном материале и таблицах. Объясняют роль 

водорослей в природе и жизни человека. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). Составля-

ют краткий конспект текста урока. Составляют план-конспект темы 

«Многообразие водорослей». Готовят устное сообщение об исполь-

зовании водорослей в пищевой и микробиологической промышлен-

ности 



Высшие споровые растения 

(4ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

5.Изучение внешнего строе-

ния мха
*
. 

6.Изучение внешнего строе-

ния папоротника
*
. 

 

Происхождение и общая характери-

стика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального раз-

вития высших растений. Споровые 

растения. Общая характеристика, про-

исхождение. Отдел Моховидные; осо-

бенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в био-

ценозах. Отдел Плауновидные; осо-

бенности организации, жизненного 

цикла, распространение и роль в био-

ценозах. Отдел Хвощевидные; особен-

ности организации, жизненного цикла, 

распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Проис-

хождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папо-

ротников. Распространение папорот-

ников в природе и их роль в биоцено-

зах 

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 суще-

ственные признаки высших споровых растений. Дают общую харак-

теристику 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. Объ-

ясняют роль мхов, хвощей, плаунов и папоротников в природе и 

жизни человека. Обсуждают демонстрации, предусмотренные про-

граммой (работа в малых группах). Составляют план-конспект по 

темам «Хвощевидные», «Плауновидные» и «Строение, многообра-

зие и экологическая роль папоротников» 

Высшие семенные растения. 

Отдел Голосеменные растения 

(2ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

7.Изучение строения и мно-

гообразия голосеменных расте-

ний
*
. 

 

Происхождение и особенности орга-

низации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы го-

лосеменных. Многообразие, распро-

странённость голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение 

Получают представление о современных взглядах учёных на воз-

никновение семенных растений. Дают общую характеристику голо-

семенных растений, отмечая прогрессивные черты, сопровождав-

шие их появление. Описывают представителей голосеменных рас-

тений, используя живые объекты, таблицы и гербарные образцы. 

Зарисовывают в тетради схему цикла развития сосны. Обосновыва-

ют значение голосеменных в природе и жизни человека. Выполняют 

практические работы. Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). Составляют краткий кон-

спект урока 

Высшие семенные растения. 

Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения (6ч) 

Происхождение и особенности орга-

низации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы по-

Получают представление о современных научных взглядах на воз-

никновение покрытосеменных растений. Дают общую характери-

стику покрытосеменных растений, отмечая прогрессивные черты, 



Лабораторные и практиче-

ские работы 

8.Изучение строения покры-

тосеменных растений
*
. 

9.Распознавание наиболее 

распространённых растений 

своей местности, определение 

их систематического положе-

ния
*
. 

 

крытосеменных. Классы Однодольные 

и Двудольные, основные семейства 

(2 семейства однодольных и 

3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространённость 

цветковых растений, их роль в биоце-

нозах, в жизни человека и его хозяй-

ственной деятельности 

сопровождавшие их появление. Описывают представителей покры-

тосеменных растений, используя живые объекты, таблицы и гербар-

ные образцы. Составляют таблицу «Сравнительная характеристика 

классов однодольных и двудольных растений». Зарисовывают в тет-

ради схему цикла развития цветкового растения. Характеризуют 

растительные формы и объясняют значение покрытосеменных рас-

тений в природе и жизни человека. Выполняют практические рабо-

ты. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (рабо-

та в малых группах). Составляют краткий конспект урока 

Раздел 4. Царство Животные (38 ч) 

Общая характеристика живот-

ных (1ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

10.Анализ структуры раз-

личных биомов суши и мирово-

го океана на схемах и иллю-

страциях. 

 

Животный организм как целостная си-

стема. Клетки, ткани, органы и систе-

мы органов животных. Регуляция жиз-

недеятельности животных; нервная и 

эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отли-

чающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика 

животных; таксономические катего-

рии; одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) живот-

ные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах; трофические уровни и це-

пи питания 

Характеризуют животный организм как целостную систему. Распо-

знают 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. Характе-

ризуют структуру биоценозов и отмечают роль различных живот-

ных в них. Анализируют роль представителей разных видов в био-

ценозах и выявляют причины их взаимоотношений. Составляют 

краткий конспект урока. Готовятся к устному выступлению с пре-

зентацией «Мир животных» 

Подцарство Одноклеточные 

(2ч)  

Лабораторные и практиче-

ские работы 

11.Строение амёбы, эвглены 

зелёной и инфузории туфельки. 

 

Общая характеристика простейших. 

Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности ор-

ганизации клеток простейших, специ-

альные органоиды. Разнообразие про-

стейших и их роль в биоценозах, жиз-

ни человека и его хозяйственной дея-

тельности. Тип Саркожгутиконосцы; 

Дают общую характеристику одноклеточных животных, отмечая 

структуры, обеспечивающие выполнение функций целостного орга-

низма. Анализируют роль представителей разных видов однокле-

точных организмов в биоценозах, жизни человека и его хозяйствен-

ной деятельности. Дают развёрнутую характеристику классов Сар-

кодовые и Жгутиковые. Распознают представителей Саркожгутико-

носцев, вызывающих заболевания у человека. Дают характеристику 

типа Споровики. Распознают и описывают споровиков, вызываю-



многообразие форм саркодовых и жгу-

тиковых. Тип Споровики; спорови-

ки — паразиты человека и животных. 

Особенности организации представи-

телей. Тип Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в биоценозах 

щих заболевания у человека. Зарисовывают цикл развития малярий-

ного плазмодия и объясняют причины заболевания малярией. Отме-

чают меры профилактики малярии и других заболеваний, вызывае-

мых споровиками. Дают характеристику типа Инфузории, распо-

знают и описывают отдельных представителей этого типа. Состав-

ляют таблицу «Сравнительная характеристика Простейших». Вы-

полняют практические работы «Строение амёбы, эвглены зелёной и 

инфузории туфельки» 

Подцарство Многоклеточные 

(1ч) 

 

Общая характеристика многоклеточ-

ных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простей-

шие многоклеточные — губки; их рас-

пространение и экологическое значе-

ние 

Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя типы сим-

метрии животных. Объясняют значение симметрии для жизнедея-

тельности организмов. Объясняют значение дифференцировки кле-

ток многоклеточных организмов и появление первых тканей. Кратко 

описывают представителей типа Губки, подчёркивая их значение в 

биоценозах и для человека. Составляют краткий конспект урока. Го-

товятся к устному выступлению 

Кишечнополостные (3ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

12.Изучение плакатов и таб-

лиц, отражающих ход регене-

рации у гидры. 

 

Особенности организации кишечнопо-

лостных. Бесполое и половое размно-

жение. Многообразие и распростране-

ние кишечнополостных; гидроидные, 

сцифоидные и коралловые полипы. 

Роль в природных сообществах 

Характеризуют особенности организации и жизнедеятельности Ки-

шечнополостных. Приводят примеры представителей классов ки-

шечнополостных и сравнивают черты их организации. Объясняют 

значение дифференцировки клеток кишечнополостных и оценивают 

функции каждого клеточного типа. Отмечают роль кишечнополост-

ных в биоценозах и их значение для человека. Выполняют практи-

ческие работы по изучению плакатов и таблиц, иллюстрирующих 

ход регенерации у гидры. Обсуждают демонстрации, предусмотрен-

ные программой (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект урока. Готовятся к устному выступлению 

Тип Плоские черви (2ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

13.Жизненные циклы печё-

ночного сосальщика и бычьего 

цепня. 

 

Особенности организации плоских 

червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных чер-

вей и их роль в биоценозах. Приспо-

собления к паразитизму у плоских 

червей; классы Сосальщики и Ленточ-

ные черви. Понятие о жизненном цик-

ле; циклы развития печёночного со-

Дают общую характеристику типа Плоские черви. Анализируют си-

стематику типа. Характеризуют представителей класса Ресничные 

черви, приводят примеры представителей и отмечают их роль в 

биоценозах. Характеризуют представителей ленточных червей. Рас-

познают черты приспособленности к паразитизму в их организации. 

Приобретают представления паразитизме как о форме взаимоотно-

шений организмов и о жизненном цикле паразитов. Зарисовывают в 

рабочие тетради жизненные циклы ленточных червей — паразитов 



сальщика и бычьего цепня. Многооб-

разие плоских червей-паразитов. Меры 

профилактики паразитарных заболе-

ваний 

человека и животных, выделяя стадии развития, опасные для зара-

жения человека (инвазивные стадии). Характеризуют представите-

лей класса Сосальщики. Зарисовывают жизненный цикл сосальщи-

ков на примере печёночного сосальщика, выделяя стадии развития, 

опасные для заражения человека. Обсуждают демонстрации, преду-

смотренные 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 (1ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

14.Жизненный цикл челове-

ческой аскариды. 

 

Особенности организации круглых 

червей (на примере аскариды челове-

ческой). Свободноживущие и парази-

тические круглые черви. Цикл разви-

тия аскариды человеческой; меры 

профилактики аскаридоза 

Дают общую характеристику типа Круглые черви на примере аска-

риды человеческой. Зарисовывают цикл развития аскариды и харак-

теризуют стадии развития, опасные для заражения человека. Объяс-

няют меры профилактики аскаридоза. Приводят примеры свобод-

ноживущих круглых червей, оценивая их роль в биоценозах. Об-

суждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовятся к 

устному сообщению 

Тип Кольчатые черви (3ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

15.Внешнее строение дож-

девого червя. 

 

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 

Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. Отмечают про-

грессивные черты организации кольчатых червей, сопровождавшие 

их возникновение. Проводит сравнительный анализ организации 

плоских и кольчатых червей; результаты заносят в таблицу. Оцени-

вают значение возникновения вторичной полости тела — целома. 

Характеризуют систематику кольчатых червей, распознают харак-

терные черты многощетинковых, малощетинковых червей и пиявок. 

Объясняют значение кольчатых червей в биоценозах; а также меди-

цинское значение пиявок. Выполняют практическую работу «Внеш-

нее строение дождевого червя». Обсуждают демонстрации преду-

смотренные программой (работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект урока 

Тип Моллюски (2ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

   16.Внешнее строение мол-

Особенности организации моллюсков; 

смешанная полость тела. Многообра-

зие моллюсков; классы брюхоногих, 

двустворчатых и головоногих мол-

Дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают прогрес-

сивные черты организации моллюсков, сопровождавшие их возник-

новение. Проводят сравнительный анализ организации кольчатых 

червей и моллюсков; результаты заносят в таблицу. Характеризуют 



люсков. 

 

люсков. Значение моллюсков в биоце-

нозах. Роль в жизни человека и его хо-

зяйственной деятельности 

систематику моллюсков, распознают характерные черты брюхоно-

гих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Объясняют значение 

моллюсков в биоценозах и значение для человека. Выполняют прак-

тическую работу «Внешнее строение моллюсков». Обсуждают де-

монстрации, предусмотренные программой (работа в малых груп-

пах). Составляют краткий конспект урока 

Тип Членистоногие (7ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

17.Изучение внешнего стро-

ения и многообразия членисто-

ногих
*
. 

 

Происхождение и особенности орга-

низации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые и Много-

ножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса ракообразных 

на примере речного рака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и значе-

ние ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристи-

ка паукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение пау-

кообразных в биоценозах. Класс Насе-

комые. Многообразие насекомых. Об-

щая характеристика класса насекомых; 

отряды насекомых с полным и непол-

ным превращением. Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки 

Дают общую характеристику типа Членистоногие. Отмечают про-

грессивные черты организации членистоногих, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный анализ организации коль-

чатых червей и членистоногих; результаты заносят в таблицу. Ха-

рактеризуют систематику моллюсков и их происхождение. Дают 

общую характеристику класса Ракообразных; анализируют особен-

ности организации речного рака. Характеризуют систематику рако-

образных, их разнообразие; распознают представителей высших и 

низших ракообразных; приводят примеры. Оценивают роль ракооб-

разных в природе. Дают общую характеристику класса Паукообраз-

ные; анализируют особенности организации паука-крестовика. Ха-

рактеризуют разнообразие паукообразных; распознают представи-

телей класса — пауков, клещей, скорпионов. Оценивают экологиче-

скую роль и медицинское значение паукообразных. Дают общую 

характеристику класса Насекомые; анализируют особенности орга-

низации таракана. Различают типы развития насекомых. Характери-

зуют систематику насекомых, их разнообразие; сравнивают пред-

ставителей различных отрядов. Распознают представителей основ-

ных отрядов насекомых; приводят примеры. Оценивают роль насе-

комых в природе и значение для человека. Описывают представите-

лей класса многоножки и приводят примеры представителей. Вы-

полняют практические работы, предусмотренные программой. Об-

суждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовят пре-

зентацию 

Тип Иглокожие (1ч) Общая характеристика типа Игло-

кожие. Многообразие иглокожих; 

Дают общую характеристику типа Иглокожие. Характеризуют 

основные группы иглокожих, приводят примеры представителей. 



классы Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологи-

ческое значение 

Анализируют значение иглокожих в биоценозах. Обсуждают де-

монстрации, предусмотренные программой (работа в малых груп-

пах). Составляют краткий конспект урока 

Тип Хордовые. Подтип Бесче-

репные (1ч) 

Общая характеристика типа Хордовые. 

Происхождение хордовых; подтипы 

бесчерепных и позвоночных. Подтип 

Бесчерепные: ланцетник; особенности 

его организации и распространения 

Дают общую характеристику хордовых на примере ланцетника. 

Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и 

членистоногих; результаты заносят в таблицу. Описывают система-

тику хордовых, давая оценку главным направлением развития груп-

пы. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (ра-

бота в малых группах). Составляют краткий конспект урока 

Подтип Позвоночные (Череп-

ные). Надкласс Рыбы (2ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

18.Особенности внешнего 

строения рыб в связи с образом 

жизни
*
. 

 

Общая характеристика позвоночных. 

Происхождение рыб. Общая характе-

ристика рыб. Классы Хрящевые (аку-

лы и скаты) и Костные рыбы. Много-

образие костных рыб: хрящекостные, 

кистеперые, двоякодышащие и луче-

перые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде оби-

тания. Экологическое и хозяйственное 

значение рыб 

Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на примере 

представителей надкласса Рыб. Отмечают прогрессивные черты ор-

ганизации рыб, сопровождавшие их возникновение. Проводят срав-

нительный анализ организации ланцетников и рыб; результаты за-

носят в таблицу. Характеризуют систематику и многообразие рыб и 

их происхождение. Описывают строение и особенности жизнедея-

тельности хрящевых рыб. Характеризуют многообразие костных 

рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые ры-

бы; приспособительные особенности к среде обитания. Оценивают 

экологическое и хозяйственное значение рыб. Выполняют практи-

ческую работу особенности внешнего строения рыб в связи с обра-

зом жизни. Обсуждают демонстрации, предусмотренные програм-

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

Класс Земноводые (2ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

19.Особенности внешнего 

строения лягушки, связанные с 

её образом жизни
*
. 

 

Первые земноводные. Общая характе-

ристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, 

хвостатые и безногие амфибии; мно-

гообразие, среда обитания и экологи-

ческие особенности. Структурно-

функциональная организация земно-

водных на примере лягушки. Экологи-

ческая роль и многообразие земновод-

ных 

Дают общую характеристику класса Земноводные на примере ля-

гушки. Отмечают прогрессивные черты организации рыб, сопро-

вождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ ор-

ганизации рыб и амфибий; результаты заносят в таблицу. Характе-

ризуют систематику рыб и их происхождение. Описывают строение 

и особенности жизнедеятельности амфибий. Характеризуют много-

образие земноводных и приспособительные особенности к около-

водной среде обитания. Оценивают экологическое и хозяйственное 

значение амфибий. Выполняют практическую работу и обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых груп-

пах). Составляют краткий конспект урока. Готовят презентацию 



«Древние земноводные. Выход на сушу» 

Класс Пресмыкающиеся (2ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

20.Сравнительный анализ 

строения скелетов черепахи, 

ящерицы и змеи. 

 

Происхождение рептилий. Общая ха-

рактеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Струк-

турно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящери-

цы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и ха-

мелеоны), крокодилы и черепахи. Рас-

пространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических 

системах. Вымершие группы пресмы-

кающихся 

Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на примере 

ящерицы. Отмечают прогрессивные черты организации рептилий, 

сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный ана-

лиз организации амфибий и рептилий; результаты заносят в табли-

цу. Характеризуют систематику пресмыкающихся и их происхож-

дение. Описывают строение и особенности жизнедеятельности. Ха-

рактеризуют многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи, а также приспособи-

тельные особенности к разнообразным средам обитания. Оценивают 

экологическое значение рептилий. Выполняют практическую рабо-

ту и обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (ра-

бота в малых группах). Составляют краткий конспект текста урока. 

Готовят презентацию «Древние рептилии. Господство в воде, возду-

хе и на суше» 

Класс Птицы (4ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

21.Особенности внешнего 

строения птиц, связанные с их 

образом жизни
*
. 

 

Происхождение птиц; первоптицы и 

их предки; настоящие птицы. Киле-

грудые, или летающие; бескилевые, 

или бегающие; пингвины, или плава-

ющие птицы. Особенности организа-

ции и экологическая дифференцировка 

летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных про-

странств, болот, водоёмов и побере-

жий). Охрана и привлечение птиц; до-

машние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности 

Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают прогрессив-

ные черты организации группы, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации рептилий и птиц; ре-

зультаты заносят в таблицу; отмечают приспособления птиц к поле-

ту. Характеризуют систематику птиц; их происхождение и связь с 

первоптицами. Описывают строение и особенности жизнедеятель-

ности. Характеризуют многообразие представителей класса, назы-

вают основные отряды и экологические группы птиц. Оценивают 

экологическое и хозяйственное значение птиц. Выполняют практи-

ческую работу и обсуждают демонстрации, предусмотренные про-

граммой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект 

урока. Готовят презентацию 

Класс Млекопитающие (4ч) 

Лабораторные и практиче-

ские работы 

22.Изучение строения мле-

копитающих
*
. 

Происхождение млекопитающих. Пер-

возвери (утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие звери 

(плацентарные). Структурно-

функциональные особенности органи-

Дают общую характеристику класса Млекопитающие. Отмечают 

прогрессивные черты организации млекопитающих, сопровождав-

шие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организа-

ции рептилий и млекопитающих; результаты заносят в таблицу. Ха-

рактеризуют систематику млекопитающих и их происхождение. 



23.Распознавание животных 

своей местности, определение 

их систематического положе-

ния и значения в жизни челове-

ка
*
. 

 

зации млекопитающих на примере со-

баки. Экологическая роль млекопита-

ющих в процессе развития живой при-

роды в кайнозойской эре. Основные 

отряды плацентарных млекопитаю-

щих: Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарно-

копытные, Парнокопытные, Приматы 

и др. Значение млекопитающих в при-

роде и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. До-

машние млекопитающие (крупный и 

мелкий рогатый скот и другие сель-

скохозяйственные животные) 

Описывают строение и особенности жизнедеятельности. Характери-

зуют 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 зна-

чение млекопитающих. Объясняют необходимость охраны ценных 

млекопитающих и регуляции численности животных, наносящих 

вред человеку. Выполняют практическую работу и обсуждают де-

монстрации, предусмотренные программой (работа в малых груп-

пах). Составляют краткий конспект текста урока. Готовят презента-

ции «Древние млекопитающие», «Основные отряды млекопитаю-

щих. Господство в воде, воздухе и на суше» 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

Общая характеристика и свой-

ства вирусов (2ч) 

Общая характеристика вирусов. Исто-

рия их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. 

Взаимодействие вируса и клетки. Ви-

русы — возбудители опасных заболе-

ваний человека. Профилактика заболе-

вания гриппом. Происхождение виру-

сов 

Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, запоминают 

историю их открытия. На конкретных примерах показывают осо-

бенности организации вирусов как внутриклеточных паразитов на 

генетическом уровне. Характеризуют механизм взаимодействия ви-

руса и клетки. Приводят примеры вирусов, вызывающих инфекци-

онные заболевания у человека и животных. Объясняют необходи-

мость и меры профилактики вирусных заболеваний. Запоминают 

гипотезы возникновения вирусов. Обсуждают демонстрации, преду-

смотренные программой (работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект урока. Готовят презентации 

Заключение (2 ч) Основные этапы развития животных. 

Значение животных для человека 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в 

малых группах) 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

учебного процесса 

 

УМК «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» 

1. Захаров В.Б. Биология. Многообразие живых организмов. 7 кл.: учебник 

/В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа. 

2. Электронное приложение www.drofa.ru. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. http://fcior.edu.ru.- коллекция электронных образовательных ресурсов нового поколе-

ния. 

2.http://school-collection.edu.ru- документы, презентации, электронные таблицы, ви-

деофрагменты, анимационные ролики. 

3.http://www.priroda.ru- природа, национальный портал 

4.http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подбор интернет-материалов для 

учителей биологии. 

5. http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения иинформации. 

6.http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

Демонстрационный материал: 

Комплекты печатных демонстрационных пособий: таблицы, транспаранты, портреты  

выдающихся учёных-биологов, микроскоп, посуда и принадлежности для опытов. 

Натуральные объекты: гербарии, чучела позвоночных животных, комплекты микро-

препаратов, объёмные модели, рельефные таблицы, наборы муляжей. 

 
Структурные отличия государственной и рабочей программы  

 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов 

общеобразовательная 

программа 

рабочая 

программа 

1 Введение 3ч 3ч 

2 Царство  Прокариоты 3ч 3ч 

3 Царство  Грибы 4ч 4ч 

4 Царство  Растения 16ч 16ч 

5 Царство  Животные 38ч 38ч 

6 Вирусы 4ч 2ч 

7 Заключение 1ч 1ч 

8 Повторение 1ч 1ч 

Итого 70ч 68ч 

 
 

http://www.drofa.ru/

