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Используемый учебно-методический комплект 
 

Основная   литература 
 

1. Захаров В.Б.  Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов: учебник  для общеобразовательных учреждений/ В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин. – М.:Дрофа. 

 2. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы- М.: Дрофа 

Дополнительная литература. 

1. Захарова Н.Ю. Тематическое  и поурочное планирование по биологии: 7 класс. К учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Многообразие живых 

организмов. 7класс». – М.: Издательство «Экзамен». 

2. Сонин Н.И. Биология. 7 класс: Дидактические карточки-задания к учебнику В.Б. Захарова «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс». 

– М.: Дрофа 

3. Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы 6-9 класс (авторская линия Н.И.Сонина). – СПб.: Издательство «Паритет» 

Интернет-ресурсы: 

http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» (приложение к газете «1 сентября»); 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

Наглядные пособия. 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 
— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
— особенности организации шляпочного гриба; 
— меры профилактики грибковых заболеваний. 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение, особенности 

жизнедеятельности и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

— признаки организма как целостной системы; 
— основные свойства животных организмов; 
— сходство и различия между растительным и животным организмами; 



— что такое зоология, какова еѐ структура. 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

— значение одноклеточных животных в экологических системах; 

— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и соответствующие меры профилактики. 
— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 
— общую характеристику типа Кишечнополостные; 

— общую характеристику типа Плоские черви; 
— общую характеристику типа Круглые черви; 

— общую характеристику типа Кольчатые черви; 
— общую характеристику типа Членистоногие. 

— современные представления о возникновении хордовых животных; 

— основные направления эволюции хордовых; 
— общую характеристику надкласса Рыбы; 

— общую характеристику класса Земноводные; 
— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 
— общую характеристику класса Птицы; 

— общую характеристику класса Млекопитающие. 
— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

— пути проникновения вирусов в организм; 

— этапы взаимодействия вируса и клетки; 

— меры профилактики вирусных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям; 
— характеризовать формы бактериальных клеток; 
— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространѐнности грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 
— определять несъедобные шляпочные грибы; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений в биосфере; 
— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, хвощам, плаунам, папоротникам, голосеменным, цветковым); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 



— объяснять структуру зоологической науки,систематические категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

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

— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких и охраняемых животных, выведения 

новых пород животных; 
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 
— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической группе; 
— наблюдать за поведением животных в природе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 
— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических систем; 

— выделять животных, занесѐнных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания; 
— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 
— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической группе; 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 
— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

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

— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить устные  и письменные  сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 

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

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений биологических терминов; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать 

еѐ, переводить из одной формы в другую. 
— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 
— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 



— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации; 

— сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Личностные: 
— развитие и формирование интереса к изучению природы; 
— развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

— воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

— признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 
— развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

Форма и периодичность текущего контроля 
Форма и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточный контроль осуществляются в виде устных и письменных опросов: 

проверочных работ, предусмотренных рабочей программой, тестовых работ, творческих заданий,самостоятельных работ и проектной деятельности 

фронтального опроса и др., периодичность отражена в календарно-тематическом планировании. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

течение учебного года на текущих занятиях и после изучения логически завершенных частей учебного материала на основе отметочной системы. 

Лабораторные работыявляются частями комбинированных уроков  оцениваются не все (по усмотрению учителя). 

Количество проверочных работ за год - 7 

            Количество лабораторных работ за год – 14 
 

                                                     7. Критерии оценивания 
Оценка устного  ответа обучающегося по биологии 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет  составить полный  и  правильный  ответ на основе  изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

 подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;  устанавливать 

 межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные  связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 



3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

 3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 
1.Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 2.Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

 3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2” ставится, если ученик: 
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

 2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
 3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и проверочные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух 

недочѐтов. 
2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 



 1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

 2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 

оригинальном варианте.. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные. 

 3.  Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает  одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

           2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
           3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

Отметка"5" ставится, если ученик: 
1.  Правильно определил цель опыта. 
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 



5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка"4"ставится,если ученик: 
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 
2.  Или было допущено два-три недочета. 
3.  Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4.  Или эксперимент проведен не полностью. 
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные, рисунки не полные, отчет по работе выполнен 

недостаточно четко. 
Отметка"3" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка"2" ставится, если ученик: 
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Общая классификация ошибок по биологии. 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

-         незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 
-         неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
-         неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
-         неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
-         неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, „ наблюдение, сделать необходимые расчѐты или 

использовать полученные данные для выводов; 



-         неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-         нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

-         неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 
-         ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы; 
-         ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования 

-        нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение 

логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-         нерациональные методы работы со справочной литературой; 
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами  являются: 

-        нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 
-         небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-         орфографические и пунктуационные  ошибки 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Программы основного общего образования по биологии 

для 7 класса «Биология.  Многообразие живых организмов» авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой.  /Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс Биология. 6 -11 классы. – М.: Дрофа, 2009.  – 138с.,/ полностью отражающей 

содержание  Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение биологии в объеме 68 часов 

в год, 2 часа  в неделю.  

В программе нашла отражение цель: расширение круга знаний обучающихся о многообразии живых организмов. 

 Задачами данной программы обучения в области формирования системы знаний, умений являются: 

- освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой 

природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе; 

- формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 



организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний. 

Рабочая программа для 7 класса  предполагает блочный принцип построения курса. Первые уроки каждой темы посвящены общей 

характеристике рассматриваемой систематической группы; на последующих уроках  изучается разнообразие видов живых организмов 

представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, распространенности и экологии.   
Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, 

которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. Программой предусмотрено выполнение 3 

практических и 14 лабораторных работ, 4 контрольных работ. 

Все  лабораторные и практические работы (за исключением одной по теме «Голосеменные растения») являются этапами комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной  к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору,  анализу и использованию информации.  

В программу внесены следующие изменения: 

Так как материал насыщенный, то резервные часы были распределены следующим образом: В раздел «Царство растения» добавлено 3 часа, в 

раздел «Царство Животные» 1 час. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

В результате изучения биологии  обучающийся  должен 

знать/понимать 

1. признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

растений, животных и грибов своего региона; 

2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

уметь 
3. объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;  

4. изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

5. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов растений  и животных; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения и животные;  

6. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) 

и делать выводы на основе сравнения; 



7. определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

8. проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

9. соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции,  

10. оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных;  

              

 

Основное содержание программы по биологии  

7 класс  «Многообразие живых организмов». 

Введение (3 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения Ч.Дарвина о естественном отборе. 

Естественная система живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

Р А З Д Е Л   1  Царство Прокариоты (3 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения 

бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль 

в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Разнообразие одноклеточных организмов Приморского края. Морские корненожки (фораминиферы, лучевики /радиолярии). Значение 

простейших в биоценозах.  

Одноклеточные организмы – возбудители заболеваний в крае. Роль одноклеточных для экологических и мониторинговых исследований в 

регионе. 

          

Диагностическая работа «Что я знаю о животном мире Приморского края». 

 Практическая работа «Разнообразие одноклеточных организмов Приморского края».    

 

Р А З Д Е Л  2  Царство Грибы (4 часа) Лишайники (1 час) 

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

Особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическое значение. Отдел Настоящие грибы особенности жизнедеятельности 

и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Отдел Оомицеты; распространение и экологическая роль. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1 «Строение плесневого гриба мукора», Лабораторная работа №2 «Распознавание съедобных и ядовитых грибов»*** 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и 

экологическая роль лишайников. 

Р А З Д Е Л  3  Царство Растения (1 9  часов)16+3 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 часа) 



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

Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика 

растений; низшие и высшие растения. 

                                    Тема 3.2. Низшие растения (2 часа) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Лабораторная работа №3 «Изучение внешнего строения водорослей».  

                                        Тема 3.3. Высшие растения (5 часа)4+1 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

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

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

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение папорот-

ников в природе и их роль в биоценозах. 

Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения мхов», Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения папоротника». 

Тема 3.4 Отдел Голосеменные растения (3 часа)2+1 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение строения и многообразия голосеменных растений». 

 

Тема 3.5 Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (7  часов)6+1 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

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

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №7 «Изучение строения покрытосеменных растений»,  

Практическая работа №1«Распознавание наиболее распространенных растений Красноармейского района» 

Р А З Д Е Л 4 Царство Животные (38 часов)37+1 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 час) 

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

нервная, эндокринная и иммунная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой 

природы. Систематика животных; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток 

простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 



Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых.  

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.  

Лабораторная работа№8 «Строение инфузории-туфельки» 

 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные (1 час) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — 

губки; их распространение и экологическое значение.  

Тема 4.4. Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные (3  часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

Губки – простейшие многоклеточные, их распространение, экологическое значение, типичные представители Приморского края.  

Тип Кишечнополостные. Классы Сцифоидных медуз и Коралловых полипов. Представители кишечнополостных. Многообразие морских 

кишечнополостных ДВ морей, типичные представители, значение в природе и жизни человека. Меры предосторожности.  

 

Практическая работа «Многообразие морских кишечнополостных Японского моря». 

 

Тема 4.5. Трехслойные животные. Тип Плоские черви (2  часа) 

Особенности организации плоских червей. Сво-бодноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития 

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

Тема 4.6. Первичнополостные. Тип Круглые черви (1 час) 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа №9  «Внешнее строение дождевого червя» 

 

Общая характеристика червей Приморского края. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Гельминтозные заболевания в крае. Пути 

заражения человека и животных. Меры профилактики.  

Класс многощетинковые кольчатые черви. Морские кольчатые черви, представители. Пиявки. Значение червей в биоценозах и жизни 

человека. 

 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 часа) 



Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа №10 «Внешнее строение моллюсков» 

 

Многообразие моллюсков Приморского края. Классы Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие, характеристика и типичные представители. 

Значение в природе, хозяйственное значение. Охраняемые виды. 

 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых 

и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение рако-

образных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Разнообразие насекомых в Приморском крае, их роль в природе, для человека. Местные представители отрядов: Жѐсткокрылые, 

Чешуекрылые, Перепончатокрылые, Прямокрылые, Двукрылые, Таракановые, Палочники. Редкие и охраняемые насекомые.  

Типичные вредители сада, огорода, леса, полевых культур в крае. Методы защиты растений от вредителей.    

Пчеловодство в Приморском крае. 

  

Практическая работа по теме «Разнообразие отрядов насекомых Приморского края» (схема). 

 

Лабораторная работа №11 «Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих». 

Членистоногие животные Приморского края. Многообразие местных представителей различных классов членистоногих, их значение. 

Класс Ракообразные. Многообразие местных представителей. Отряды: Десятиногие, Равноногие, Разноногие, Усоногие. Промысловые 

ракообразные. Значение ракообразных в природе, для человека. Охрана ракообразных 

Ракообразные – промежуточные хозяева одноклеточных паразитов. 

 

Практическая работа «Промысловые виды ракообразных Приморского края».  

 

 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 час)
 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

Иглокожие Приморского края. Среда обитания, строение и многообразие иглокожих Японского моря. Классы: Морские ежи, Морские звѐзды, 

Голотурии, Офиуры. Значение в природе и хозяйственной деятельности человека. Научное значение, охраняемые виды. 

 



Практическая работа «Иглокожие Японского моря». 

 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные (1 час) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности 

его организации и распространения. 

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

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы.  Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Лабораторная работа №12 «Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни». 

Разнообразие представителей типа хордовых в Приморском крае, среды обитания.  

Подтип Личиночнохордовые. Класс Асцидии. Представители класса в фауне Японского моря. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и применение человеком, место оболочников в биоценозах. 

Подтип Позвоночные. Класс Круглоротые. Своеобразие представителей класса и среда обитания. 

Класс Рыбы. Видовой состав рыб бассейнов реки Уссури и озера Ханка. Своеобразие видового состава рыб рек Японского моря. Подклассы: 

Хрящевые, Костные.  

Хозяйственное значение рыб и их промысел в крае. Важнейшие отряды представителей ценных промысловых рыб: Лососѐвые, 

Камбалообразные, Сельдеобразные, Тресковые. Проходные, полупроходные, пресноводные. Рыба как пищевой продукт.  

Охрана рыбных ресурсов. Мероприятия по восстановлению численности рыб в регионе. Рыборазводные заводы.  

Класс Земноводные. Разнообразие представителей класса. Экологическое распределение земноводных. Типичные представители отрядов: 

Хвостатые, Бесхвостые. Эндемичные виды. Значение земноводных в биоценозах и для человека. Охрана земноводных. Исчезающие и редкие виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Разнообразие пресмыкающихся в Приморском крае. Типичные представители отрядов: Черепахи, Чешуйчатые 

(п/отряды Ящерицы, Змеи). Значение в природе и для человека. Редкие виды и их охрана. 

Класс Птицы. Разнообразие птиц края. Экологические группы птиц Приморья – птицы парков, лесов, лугов, болот, морских побережий, 

водоѐмов. Хищные птицы. Оседлые, кочующие, перелѐтные птицы региона. Типичные представители отрядов: Трубконосые, Аистообразные, 

Гусеобразные, Соколообразные, Куринные, Журавлеобразные, Совообразные, Ржанкообразные, Воробьинобразные, Врановые.  

Редкие и исчезающие виды, охрана птиц. Птицеводство и местные породы домашних птиц. 

Класс Млекопитающие. Разнообразие млекопитающих в Приморском крае. Экологические группы класса животных – обитатели леса, 

водоѐмов и их побережий, почвенные, открытых пространств. Типичные представители отрядов, распространѐнных в крае: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Зайцеобразные, Грызуны, Хищные, Парнокопытные, Китообразные, Ластоногие.  

Роль животных в природе, хозяйственной деятельности человека. Сельскохозяйственные животные в крае. Эндемики, редкие и исчезающие 

виды млекопитающих, охрана. Мероприятия, направленные на регулирование численности. 

 

 

 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 часа) 



Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Лабораторная работа №13 «Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни» 

 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и 

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

Тема 4.15. Класс Птицы (4 часа) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа №14 «Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни». 

 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 часа) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Лабораторные и практические работы  
Практическая работа №2 «Изучение строения млекопитающих»,  

Практическая работа №3 «Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни человека». 

Р А З Д Е Л  5  Вирусы (2 часа) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и 

клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Заключение (1 час) 

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

Программа «Краеведение» предназначена для организации обучения учащихся основной школы (5 - 8 класс). Программа изучения краеведческого 

материала разработана с целью формирования целостного представления о родном крае.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 



- развитие интереса у учащихся к своей области, как части России; 

- формирование у учащихся активной гражданской позиции; 

- содействие освоению учащимися простых методов исследования в природе; 

- развитие навыков и умений самостоятельной деятельности учащихся; 

- формирование экологического мышления, а также географической культуры, как необходимых условий современного отношения человека и 

природы. 

Программа позволяет учителю предать процессу обучения характер поиска и исследования. Такая работа выводит ребят за рамки занятия, за 

переделы школы, в мир окружающей действительности. Краеведческий поиск с элементами исследования - это не только романтика, но и упорный, 

кропотливый труд. 

 

Тематическое планирование по дисциплине «Биология. Многообразие живых организмов» 

( 2 часа в неделю, 68 часов в году) 

 

 

№ п/п Название раздела Модуль школьный урок 
Количество 

часов 

Контрольная 

работа, ч. 

1 Введение - 1 - 

2 Царство прокариот - 2 - 

3 Царство грибы Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады. 

5 - 

4 Царство растений 1) День российской науки 

2)Международный день толерантности 

15 1 

5 Царство животных 1) Международный день семьи; 

2) Всемирный день иммунитета 

45 3 

 Итого   68 4 



Календарно-тематическое планирование биология 7 класс «Многообразие живых организмов» на 2021-2022 учебный год 

№  Раздел. Тема урока. Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

учащихся  

Оборудование  Дата  

По плану  По факту  

Введение (1 час) 

 

1 Многообразие живых 

организмов. 

 

Урок повторения и  

первичного 

закрепления знаний 

Царства живых 

организмов. 

Классификация 

организмов. Основные 

положения 

эволюционного учения 

Ч.Дарвина.  

Уметь называть основные царства 

живой природы, приводить примеры. 

Знать положения эволюционного 

учения Ч.Дарвина. Объяснять значение 

классификации живых организмов. 

Объяснять принцип иерархичности.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация.  

02.09.16  

Раздел 1. Царство прокариоты. 

Многообразие, особенности строения и происхождения прокариотических организмов (2 часа) 

2 Общая характеристика 

бактерий. 

 

Изучение нового 

материала  

Строение 

бактериальной клетки, 

спорообразование. 

Особенности 

размножения. 

Классификация и 

формы бактерий.  

Уметь описывать строение бактерий, 

особенности примитивного строения 

бактериальной клетки, знать формы 

бактерий, приводить примеры и 

распознавать бактерии. Объяснять 

особенности размножения бактерий и 

процесс спорообразования. Знать 

значение процесса спорообразования 

для бактерий.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

03.09.16  

3 Многообразие и 

значение бактерий. 
Одноклеточные 

животные 

(Простейшие). 

Разнообразие 

одноклеточных 

организмов Приморского 

края. 
 

Комбинированный 

урок. 

Основные подцарства 

бактерий, значение 

бактерий в природе и 

для человека, 

патогенные бактерии. 

Характеризовать значение бактерий в 

природе и для человека. Знать 

основные признаки подцарств бактерий, 

приводить примеры.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

08.09.16  

Раздел 2. Царство грибы (5 часов) 

4 Общая характеристика Признаки царства Уметь распознавать и описывать Компьютер, 09.09.16  



царства Грибы. 

Грибы Приморского 

края. 

 

Изучение нового 

материала 

грибы, строение гриба: 

мицелий, плодовое 

тело, грибница, нити 

гиф. Разнообразие 

грибов по способу 

питания.  

внешнее строение грибов, выделять 

основные органоиды грибной клетки. 

Выделять признаки, характерные для 

грибов. Называть особенности питания 

многоклеточных грибов. Сравнивать 

грибы с растениями и животными. 

 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

5 Плесневые грибы 

Лабораторная работа 

№ 1 «Строение 

плесневого гриба 

мукора» ***  

Комбинированный 

урок 

Особенности строения 

плесневых грибов, 

плесневые грибы: 

мукор и пеницилл. 

Дрожжи. 

Знать признаки плесневых грибов, 

особенности их строения. Уметь 

распознавать плесневые грибы мукор и 

пеницилл. Уметь характеризовать 

значение плесневых грибов, 

особенности их питания и размножения. 

Уметь распознавать на готовом 

микропрепарате плесневые грибы, 

находить грибницу, спорангий.  

 Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Использования 

оборудования Центра 

«Точка роста» 

15.09.16  

6 Шляпочные грибы. 

Лабораторная работа 

№2 «Распознавание 

съедобных и 

ядовитых грибов». 

 

Комбинированный 

урок 

 

Особенности строения 

шляпочных грибов. 

Мицелий. Микориза. 

Съедобные и 

несъедобные 

шляпочные грибы. 

Ботулизм. 

Знать строение шляпочных грибов. 

Уметь распознавать шляпочные грибы, 

выделять их характерные признаки, 

знать что такое микориза, уметь 

объяснять ее значение для грибов. 

Уметь различать съедобные и 

несъедобные грибы. Знать все о 

ботулизме и его профилактике.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Набор 

«Микроскопия», 

коллекция съедобных 

и несъедобных грибов 

(карточки).  

16.09.16  

7 Отдел Лишайники. 

 

(Вовлечение учащихся 

в конкурсную 

активность, 

олимпиады) 

Комбинированный 

урок.  

Строение лишайника. 

Лишайники – 

индикаторы чистоты. 

Лишайники – 

симбиотические 

организмы. Условие 

жизни, значение, 

питание, размножение.  

Знать строение лишайников. Уметь 

объяснять взаимосвязь водоросли и 

гриба. Объяснять роль лишайников в 

природе. Распознавать и описывать 

строение лишайников в связи с образом 

жизни. Распознавать лишайники среди 

других организмов и грибов.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

22.09.16  

8 Обобщение и 

закрепление знаний 

по теме «Царство 

грибы» 

  Контрольные тесты по 

вариантам. 

23.09.16  



 

Урок контроля 

знаний 

Раздел 3. Царство растения (15 часов) 

9 Общая характеристика 

царства Растения. 

Низшие растения – 

водоросли. Строение и 

жизнедеятельность 

водорослей. 

 

Изучение нового 

материала 

Основные признаки 

растений и их 

классификация, 

систематическое 

положение. Высшие и 

низшие растения. 

Основные признаки 

водорослей и 

особенности строения.  

Знать основные признаки растений, 

классификацию растений. 

Характеризовать строение водорослей 

в связи с образом жизни. Уметь 

объяснять приспособление растений к 

среде обитания. Уметь объяснять 

примитивные черты водорослей. Знать 

значение водорослей. Знать 

представителей пресноводных и 

морских водорослей. Уметь 

распознавать водоросли среди других 

растений.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Гербарные 

экземпляры 

водорослей.  

29.09.16  

10 Значение и 

многообразие 

водорослей. 

Разнообразие 

водорослей 

Приморского края. 

Лабораторная работа 

№3 «Изучение 

внешнего строения 

водорослей».  

 

Комбинированный 

урок 

Основные признаки 

водорослей. Слоевище 

или талом, хроматофор. 

Основные процессы 

жизнедеятельности. 

Разнообразие 

водорослей. 

Знать основные группы водорослей, 

уметь распознавать их среди других 

растений. Объяснять строение 

водорослей. Объяснять 

приспособление водорослей к пресной и 

соленой воде.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Гербарные 

экземпляры 

водорослей. Набор 

«Микроскопия» 

30.09.16  

11 Общая характеристика 

высших растений. 

Отдел Моховидные. 

Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

внешнего строения 

мхов» 

 

Основные признаки 

высших растений. 

Классификация высших 

растений. Черты 

организации, основные 

ароморфозы. Основные 

признаки споровых 

растений на примере 

Знать основные признаки высших 

растений и их классификацию. Уметь 

объяснять строение мхов. Уметь 

распознавать мхи среди других 

растений. Объяснять строение мхов в 

связи с образом жизни. Объяснять 

примитивность мхов, их 

приспособленность к среде обитания. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Гербарные 

экземпляры мхов 

разных видов. 

Набор «Микроскопия» 

06.10.16  



Комбинированный 

урок 

мхов. Строение и 

жизнедеятельность. 

12 Отдел Плауновидные и 

Хвощевидные. 

 

Комбинированный 

урок 

Основные признаки, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Ароморфозы. 

Представители. 

Знать основные признаки 

плауновидных и хвощевидных. Уметь 

объяснять особенности строения в связи 

с образом жизни. Знать представителей. 

Уметь распознавать среди других 

растений. Уметь сравнивать с 

моховидными. Находить сходство и 

отличия.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Гербарные 

экземпляры 

07.10.16  

13 Отдел 

Папоротниковидные. 

Лабораторная работа 

№ 5 «Изучение 

внешнего строения 

папоротника». 

 

Комбинированный 

урок 

 

Строение. Условия 

обитания. Ароморфозы. 

Основные признаки, 

особенности 

размножения. Значение 

в природе и жизни 

человека.  

Знать особенности строения 

папоротников. Уметь объяснять 

высокие черты организации, 

приспособление к среде обитания. 

Уметь сравнивать папоротники с 

мхами, плаунами и хвощами. 

Объяснять сходство и отличия. 

Распознавать среди других растений. 

Находить спорангии, описывать 

строение.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Гербарные 

экземпляры . 

Набор «Микроскопия» 

13.10.16  

14 Обобщение и 

закрепление знаний 

по теме « Высшие 

споровые растения» 

 

Урок контроля 

знаний 

 Доказать полученные знания по 

пройденным темам. Выявить и 

устранить пробелы.  

Контрольные тесты по 

вариантам. 

14.10.16  

15 Отдел голосеменные 

растения.  

Изучение нового 

материала 

Особенности строения. 

Условия и среда 

обитания. 

Классификация. 

Появление семени. 

Особенности 

размножения.  

Знать основные признаки 

голосеменных растений, их 

ароморфозы. Уметь объяснять 

появление семени. Знать основные 

черты организации. Уметь объяснять 

строение голосеменных в связи с их 

образом жизни. Уметь сравнивать 

голосеменные растения со споровыми.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Гербарные 

экземпляры 

20.10.16  

16 Многообразие и 

значение 

Виды растений, 

наиболее 

Знать основные виды голосеменных 

растений своего района и Приморского 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

21.10.16  



голосеменных. 

Лабораторная работа 

№ 6 «Изучение 

строения и 

многообразия 

голосеменных растений 

Приморского края». 

 

Комбинированный 

урок 

распространенных на 

территории 

приморского края и 

Красноармейского 

района.   

края. Уметь распознавать голосеменные 

среди других растений. Уметь 

сравнивать со споровыми растениями, 

находить сходства и отличия. 

Характеризовать значение 

голосеменных в природе и в жизни 

человека. Уметь работать с 

раздаточным материалом, отличать 

мужские и женские шишки. Описывать 

цикл развития голосеменных растений.  

мультимедийная 

презентация. 

Гербарные 

экземпляры. Набор 

«Микроскопия», 

свежие побеги 

голосеменных – ель и 

сосна.  

17 Происхождение и 

особенности строения 

покрытосеменных.  

 

Изучение нового 

материала.  

(День российской 

науки) 

 

Особенности строения, 

жизненные формы. 

Классификация. 

Основные ароморфозы.  

Знать основные признаки и 

ароморфозы покрытосеменных 

растений. Уметь объяснять черты 

сходства и отличия с голосеменными 

растениями. Знать жизненные формы. 

Особенности строения и 

происхождения. Знать классификацию 

покрытосеменных, основные классы и 

семейства.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Гербарные 

экземпляры. 

27.10.16  

18 Особенности 

размножения 

покрытосеменных. 

Двойное 

оплодотворение. 

 

Изучение нового 

материала. 

Особенности 

размножения. Двойное 

оплодотворение. Цикл 

развития. Сущность 

двойного 

оплодотворения. 

Спермии, зигота 

Знать особенности двойного 

оплодотворения, его сущность. Уметь 

описывать двойное оплодотворение по 

рисунку. Знать основные виды 

соцветий.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

28.12.16  

19 Систематика отдела 

покрытосеменные. 

Класс двудольные. 

Основные семейства 

двудольных. 

 

Изучение нового 

материала 

Однодольные и 

двудольные растения. 

Признаки класса 

двудольные. Основные 

семейства. Значение.  

Знать признаки однодольных и 

двудольных растений. Знать и уметь 

характеризовать основные признаки и 

семейства. Уметь распознавать на 

гербарных экземпляров представителей 

каждого семейства. Уметь определять 

принадлежность к классу двудольные.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Гербарные 

экземпляры. 

10.11.16  

20 Основные семейства 

класса однодольные 

Основные семейства 

однодольных и их 

Знать основные семейства однодольных 

растений. Уметь распознавать среди 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

11.11.16  



растения. 

(Международный день 

толерантности) 

 

Изучение нового 

материала 

 

представители. других растений. Уметь объяснять 

особенности строения. Знать значение 

каждого семейства в жизни человека и в 

природе.  

мультимедийная 

презентация. 

Гербарные 

экземпляры. 

21 Многообразие и 

распространение 

покрытосеменных.  

Лабораторная работа 

№7 «Изучение 

строения 

покрытосеменных 

растений» 

 

Комбинированный 

урок 

Основные группы 

покрытосеменных 

растений: 

сельскохозяйственные, 

плодово-ягодные, 

культурные, 

лекарственные, 

зерновые, кормовые. 

Знать представителей 

покрытосеменных растений, уметь их 

распознавать по характерным 

признакам. Уметь пользоваться 

оборудованием при изучении строения 

покрытосеменных растений. 

Приготавливать микропрепараты 

кожицы листа и стебля, находить 

проводящие ткани и основные. Делать 

выводы на основе сравнения.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Гербарные 

экземпляры. Набор 

«Микроскопия».  

17.11.16  

22 Практическая работа 

№1«Распознавание 

наиболее 

распространенных рас-

тений 

Красноармейского 

района» 

 

Урок-практикум 

 Уметь распознавать на гербарных 

экземплярах растения класса 

однодольные и двудольные. Объяснять 

свой выбор. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Гербарные 

экземпляры. Набор 

«Микроскопия». 

18.11.16  

23 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Голосеменные и 

покрытосеменные 

растения» 

 

Урок контроля 

знаний 

 Доказать полученные знания на 

практике. Выявить и устранить 

проблемы.  

 24.11.16  

Царство животные (45 часов) 

24 Общая характеристика Признаки царства Знать признаки царства животные. Компьютер, 25.11.16  



Царства животные. 

Подцарство 

одноклеточные. 

 

Изучение нового 

материала 

животные. 

Отличительные 

признаки животных от  

растений. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности, 

способы размножения. 

Уметь доказывать принадлежность к 

царству животные. Знать признаки 

одноклеточных. Уметь объяснять их 

примитивность на основе строения. 

Знать основные черты организации, 

особенности размножения и основные 

жизненные свойства. Знать 

классификацию царства.   

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

25 Многообразие и 

значение простейших. 

Лабораторная 

работа№8 «Строение 

инфузории-туфельки» 

 

Комбинированный 

урок 

Основные типы и 

классы простейших. 

Сходства и отличия 

друг от друга. 

Знать классификацию Царства, 

основные типы и классы. Уметь 

распределять представителей животных 

по классам. Находить черты сходства и 

различия между классами простейших. 

Выделять наиболее 

высокоорганизованный тип простейших 

и приводить доказательства. 

Распознавать простейших на 

микропрепаратах, описывать строение, 

выделять главные органоиды. 

Сравнивать микропрепараты, находить 

сходство.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Набор 

«Микроскопия», 

готовые препараты 

инфузории-туфельки, 

приготовленные 

микропрепараты 

амебы и других 

простейших из 

пресных водоемов.  

01.01.17  

26 Многообразие и 

значение простейших. 

 

Комбинированный 

урок 

Основные типы и 

классы простейших. 

Представители. 

Знать основные типы и классы.  

Распределять представителей по 

классам, объяснять свой выбор. 

Приводить доказательства 

принадлежности к какому либо классу.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

02.12.17  

27 Общая характеристика 

многоклеточных. Тип 

губки. Типичные 

представители 

Приморского края. 

 

Изучение нового 

материала. 

Особенности строения 

многоклеточных 

животных. Признаки 

многоклеточных 

животных. Губки – 

примитивные 

многоклеточные 

животные. 

Знать признаки многоклеточных. 

Уметь характеризовать их строение. 

Находить высокие черты организации, 

основные ароморфозы. Уметь 

сравнивать с одноклеточными. Знать 

особенности строения типа Губки. 

Объяснять примитивность строения и 

находить высокие черты организации 

губок.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

08.12.17  

28 Тип 

кишечнополостные. 

Кишечнополостные. 

Классификация, 

Знать признаки типа 

кишечнополостные. Находить 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

09.12.17  



Особенности строения 

и жизнедеятельности. 

 

Изучение нового 

материала 

основные классы. 

Особенности строения. 

Признаки типа: лучевая 

симметрия,  наличие 

кишечной полости, 

стрекательные клетки, 

двухслойный мешок.  

прогрессивные черты в сравнении с 

губками. Уметь объяснять роль 

стрекательных клеток и название типа. 

Уметь характеризовать классы 

кишечнополостных, называть 

представителей и распознавать их среди 

других животных.  

мультимедийная 

презентация. 

 

29 Многообразие и 

распространение 

кишечнополостных. 

Роль в природе. 

 

Комбинированный 

урок 

Классы сцифоидные и 

коралловые полипы. 

Роль в природе и жизни 

человека. 

Знать основные классы 

кишечнополостных. Сравнивать 

классы друг с другом, находить 

сходства и отличия. Характеризовать 

значение кишечнополостных в природе 

и для человека.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Микроскопы, 

препарат «Гидра». 

15.12.17  

30 Контрольная работа 

№ 2 по темам «Тип 

простейшие и тип 

кишечнополостные» 

 

Урок контроля 

знаний 

 Доказать полученные знания на 

практике. Выявить и устранить 

пробелы.  

Контрольные тесты по 

вариантам 

16.12.17  

31 Тип плоские черви. 

Общая характеристика.  

 

Изучение нового 

материала 

Признаки типа. 

Трехслойность. 

Основные ароморфозы. 

Классификация. 

Знать основные признаки типа, 

объяснять термин «паренхима» и ее 

значение. Знать строение плоских 

червей, находить ароморфозы, 

сравнивать с ранее изученными 

животными. Уметь распознавать 

плоских червей среди других животных.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

22.12.17  

32 Многообразие и 

значение плоских 

червей. 

 

Комбинированный 

урок 

Основные классы 

плоских червей. Циклы 

развития. 

Представители.  

Знать классификацию плоских червей, 

основных представителей. Уметь 

объяснять цикл развития плоских 

червей. Характеризовать значение 

плоских червей. Знать меры 

профилактики заражения плоскими 

червями. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

23.12.17  

33 Круглые черви. Общая 

характеристика. 

Образ жизни, 

особенности строения, 

Знать характерные признаки типа. 

Особенности строения. Уметь находить 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

29.12.17  



 

Изучение нового 

материала 

циклы развития, 

представители. 

Прогрессивные черты. 

Профилактика  

заражения 

паразитическими 

червями. 

прогрессивные черты в сравнении с 

плоскими червями. Знать цикл развития 

паразитических червей, меры 

профилактики заражения круглыми 

червями. Распознавать и описывать 

животных, принадлежавших к данному 

типу.   

мультимедийная 

презентация. 

 

34 Тип кольчатые черви. 

Общая характеристика. 

 

Изучение нового 

материала 

Образ жизни, 

особенности строения, 

появление замкнутой 

кровеносной системы. 

Классификация. 

Представители. 

Знать особенности строения кольчатых 

червей, образ жизни. Уметь находить 

прогрессивные черты организации. 

Сравнивать с другими червями. Знать 

классификацию и представителей.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

12.01.17  

35 Многообразие и 

значение кольчатых 

червей. Общая 

характеристика червей, 

черви Приморского края 

Лабораторная работа 

№9  «Внешнее 

строение дождевого 

червя» 

 

Комбинированный 

урок. 

Основные 

представители 

кольчатых червей. 

Знать основные классы и 

представителей. Уметь описывать 

внешнее строение дождевого червя. 

Знать значение кольчатых червей в 

природе.  

 Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

Карточки «Внешнее 

строение дождевого 

червя» 

13.01.17  

36 Обобщение и 

закрепление знаний 

по теме «Тип плоские 

черви. Тип круглые 

черви. Тип кольчатые 

черви» 

 

Урок контроля 

знаний  

  Контрольные тесты по 

вариантам. 

19.01.17  

37 Тип моллюски. Общая 

характеристика. 

 

Среда обитания, 

внешнее строении, 

внутреннее строение, 

Знать особенности строения 

моллюсков, признаки моллюсков, 

строение и типы раковины. Уметь 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

20.01.17  



Изучение нового 

материала 

образ жизни, 

приспособления к среде 

обитания. 

Классификация.  

распознавать и описывать животных, 

принадлежавших к этой группе. 

Сравнивать с ранее изученными 

животными. Объяснять 

приспособления к среде обитания. 

Объяснять, почему головоногие 

моллюски наиболее прогрессивные. 

презентация. 

 

38 Многообразие и 

значение моллюсков. 

Многообразие 

моллюсков 

Приморского края. 

Лабораторная работа 

№10 «Внешнее 

строение моллюсков» 

 

Комбинированный 

урок 

Основные классы 

моллюсков: 

брюхоногие, 

двустворчатые, 

головоногие. Внешнее 

строение моллюсков, 

виды раковин. 

Знать признаки основных классов 

моллюсков, их характерные черты 

организации. Знать внешнее строение 

моллюска, уметь его описывать. Уметь 

определять типы раковин. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

Коллекция «Раковины 

моллюсков» 

26.01.17  

39 Происхождение 

членистоногих и 

особенности их 

организации. Класс 

ракообразные. 
Членистоногие животные 

Приморского края. 

(Международный день 

семьи) 

 

Тип членистоногие. 

Особенности строения 

и происхождения. 

Классификация. 

Особенности внешнего 

и внутреннего строения 

ракообразных. 

Знать признаки членистоногих, их 

происхождение, особенности строения. 

Уметь объяснять приспособленность к 

среде обитания. Давать характеристику 

основным классам. Знать 

классификацию. Уметь объяснять 

термин «членистоногие». Уметь 

называть системы органов, распознавать 

их на рисунках. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

27.01.17  

40 Класс паукообразные. 

Многообразие 

паукообразных 

Приморского края. 

 

Изучение нового 

материала 

Образ жизни и 

особенности строения 

паукообразных. Образ 

жизни. 

Приспособление к 

среде обитания. 

Поведение и 

особенности 

жизнедеятельности, 

Знать особенности строения 

паукообразных, видовое разнообразие. 

Характеризовать приспособление к 

среде обитания, образ жизни. 

Объяснять значение паутины в жизни 

паукообразных. Распознавать их среди 

других животных. Характеризовать 

внутренне строение, называть системы 

органов. Находить ароморфозы.   

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

02.02.17  



охота.  

41 Лабораторная работа 

№11 «Изучение 

внешнего строения и 

многообразия чле-

нистоногих». 

 

Урок-практикум 

 

  Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

Набор «микроскопия» 

Коллекция насекомых 

Карточки 

«Членистоногие» 

03.02.17  

42 Насекомые. Общая 

характеристика. 

Разнообразие 

насекомых в 

Приморском крае. 

 

Изучение нового 

материала 

Образ жизни и 

особенности строения. 

Типы ротового 

аппарата. 

Приспособления к 

среде обитания. 

Классификация.  

Знать признаки насекомых. 

Характеризовать особенности их 

внешнего и внутреннего строения. 

Называть черты приспособления к 

среде обитания. Объяснять черты 

высокой организации. Знать типы 

ротового аппарата. Уметь распознавать 

их по рисунку. Знать основные отряды, 

входящие в класс насекомые. Уметь 

сравнивать насекомых с другими 

членистоногими.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

09.02.17  

43 Размножение и 

развитие насекомых 

 

Изучение нового 

материала 

Прямое и непрямое 

развитие. Имаго. 

Метаморфоз. 

Знать особенности размножения 

насекомых. Типы развития. 

Характеризовать метаморфоз и его 

значение.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

16.02.17  

44 Контрольная работа 

№ 3 по темам «Тип 

моллюски. Тип 

Членистоногие» 

 

Урок контроля 

знаний 

  Контрольные тесты по 

вариантам 

17.02.17  

45 Тип иглокожие. Общая 

характеристика. 
Иглокожие Приморского 

края. 

Особенности строения 

и жизнедеятельности. 

Характеристика типа. 

Приспособления к 

Знать признаки типа. Характеризовать 

строение. Знать классификацию, 

представителей. Объяснять 

приспособления к среде обитания.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

24.02.17  



 

Изучение нового 

материала. 

среде обитания. 

Признаки типа. 

 

46 Тип хордовые 

животные. Общая 

характеристика. 

Подтип бесчерепные. 
Разнообразие 

представителей типа 

хордовых в Приморском 

крае. 
 

Изучение нового 

материала 

Понятие «хордовые 

животные». Признаки 

хордовых. 

Классификация. 

Приспособления к 

среде обитания. Образ 

жизни.  

Знать основные ключевые понятия. 

Знать признаки хордовых, черты их 

организации, особенности строения и 

образ жизни. Знать классификацию. 

Объяснять, почему они считаются 

высокоорганизованными. Уметь 

распознавать среди других животных.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

01.03.17  

47 Надкласс рыбы. Общая 

характеристика. 

Происхождение рыб.  

 

Изучение нового 

материала 

Основные признаки 

рыб. Классификация. 

Особенности строения 

и происхождения. 

Приспособленность.  

Знать основные признаки рыб, их 

классификацию. Характеризовать 

особенности строения и приспособления 

к среде обитания. Знать происхождение 

рыб. Уметь распознавать среди ранее 

изученных животных.  

 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

02.03.17  

 Многообразие и 

значение рыб. 

 

Лабораторная работа 

№12 «Особенности 

внешнего и 

внутреннего  строения 

рыб в связи с образом 

жизни». 

 

Комбинированный 

урок 

Основные классы рыб. 

Характерные признаки. 

Особенности строения 

и приспособления. 

Представители. 

Знать представителей основных классов 

рыб. Уметь распознавать 

представителей и называть их. Уметь 

описывать внешнее строение  и назвать 

органы и системы органов. Объяснять 

приспособления к среде обитания. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

Набор «Микроскопия» 

09.03.17  

48 Обобщение и 

закрепление знаний 

по теме «Надкласс 

рыбы» 

 

  Контрольные тесты по 

вариантам 

15.03.17  



Урок контроля 

знаний 

49 Класс земноводные. 

Общая характеристика 

и происхождение. 

 

Изучение нового 

материала 

Места обитания. 

Признаки. Особенности 

строения в связи с 

образом жизни. 

Классификация.  

Знать характерные признаки 

земноводных. Уметь называть 

особенности строения в связи с образом 

жизни. Знать классификацию 

земноводных. Называть основные 

ароморфозы. Характеризовать среду 

обитания. Объяснять приспособления к 

среде обитания.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

16.03.17  

50 Размножение и 

развитие земноводных. 

 

Изучение нового 

материала. 

Метаморфоз и его 

биологическое 

значение. Сходство 

головастика с рыбами. 

Типы оплодотворения – 

наружное 

оплодотворения. 

Половой диморфизм.  

Знать особенности размножения 

земноводных, основные этапы. Уметь 

характеризовать процесс метаморфоза. 

Называть сходство головастика с 

рыбами, объяснять это сходство. Знать 

понятие «половой диморфизм».  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

22.03.17  

51 Многообразие и 

значение земноводных. 

Лабораторная работа 

№13 «Особенности 

внешнего строения 

лягушки в связи с 

образом жизни» 

 

Комбинированный 

урок. 

Основные отряды 

земноводных. 

Представители. 

Строение крови 

лягушки. 

Знать основные отряды и 

представителей земноводных.  Уметь 

объяснять особенности внешнего 

строения, рассматривать и объяснять 

строение крови лягушки. Распознавать 

среди других животных. 

Классифицировать. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

Набор «Микроскопия»  

23.03.17  

52 Класс 

пресмыкающиеся. 

Общая характеристика. 

Происхождение  

 

Изучение нового 

материала 

Внешнее строение. 

Признаки. Среда 

обитания, 

приспособления к среде 

обитания. Предки. 

Знать характерные признаки класса. 

Классификацию. Уметь 

характеризовать приспособления к 

среде обитания, особенности внешнего 

строения, выделять основные отделы. 

Находить отличия между ранее 

изученными животными. Объяснять 

сходство с земноводными. Доказывать 

сложность строения рептилий, 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

05.04.17  



выделять основные ароморфозы. 

53 Размножение и 

развитие 

пресмыкающихся.  

 

Изучение нового 

материала 

Строение половой 

системы, строение 

яйца. Роль желтка для 

развития зародыша. 

Условия развития.  

Знать особенности развития 

пресмыкающихся. Уметь описывать 

строение яйца. Объяснять роль желтка 

в развитии зародыша. Знать стадии 

развития и условия. Характеризовать 

понятие «внутренне оплодотворение». 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

06.04.17  

54 Многообразие и 

значение 

пресмыкающихся. 

 

Комбинированный 

урок 

Основные отряды 

рептилий их 

характеристика. 

Значение 

Знать классификацию рептилий и 

признаки отрядов. Уметь распределять 

представителей по отрядам. 

Характеризовать значение рептилий в 

природе и жизни человека. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

12.04.17  

55 Контрольная работа 

№  4  по темам «Класс 

земноводные. Класс 

рептилии» 

 

Урок контроля 

знаний 

  Контрольные тесты по 

вариантам 

13.04.17  

56 Класс птицы. Общая 

характеристика. 

Особенности внешнего 

строения и 

происхождения. 

Лабораторная работа 

№14 «Особенности 

внешнего строения 

птиц в связи с образом 

жизни». 

 

 

Комбинированный 

урок 

Характерные признаки 

птиц. Особенности 

внешнего строения. 

Происхождение. 

Основные ароморфозы. 

Среда обитания. 

Приспособления к 

среде обитания. 

Знать основные признаки и 

ароморфозы птиц. Уметь описывать 

внешнее строение и приспособления  к 

среде обитания. Знать происхождение 

птиц. Уметь доказывать сходство птиц 

с рептилиями и объяснять, на чем 

основано  такое сходство. Уметь 

объяснять прогрессивные черты в 

строении птиц. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

19.04.17  

57 Особенности 

внутреннего строения 

птиц. 

Внутренне строение 

птиц. Системы органов. 

Двойное дыхание.  

Знать особенности внутреннего 

строения птиц в связи с образом жизни. 

Уметь объяснять усложнение в 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

20.04.17  



 

Изучение нового 

материала 

 

строении систем органов и отдельно 

взятых органов.  

презентация. 

 

58 Размножение и 

развитие птиц. 

Многообразие и 

значение птиц. 

 

Изучение нового 

материала 

Типы размножения. 

Виды птенцов. 

Строение яйца, этапы 

развития. Половой 

диморфизм.  

Знать строение яйца птицы, типы 

развития. Уметь объяснять различие 

между выводковыми и гнездовыми 

птенцами. Уметь объяснять роль 

заботы о потомстве. Характеризовать 

половой диморфизм и его значение в 

жизни птиц.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

26.04.17  

59 Экологические группы 

птиц. 

 

Изучение нового 

материала 

Основные 

экологические группы 

Знать основные экологические группы 

птиц. Уметь распределять птиц по 

экологическим группам. Называть 

характерные признаки каждой группы и 

их характеризовать.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

27.04.17  

60 Обобщение и 

закрепление знаний 

по теме «Птицы» 

 

Урок контроля 

знаний 

  Контрольные тесты по 

вариантам 

03.05.17  

61 Класс млекопитающие. 

Общая характеристика. 

Особенности внешнего 

строения. 

 

Изучение нового 

материала 

Основные признаки 

класса. Классификация. 

Особенности  внешнего 

строения. 

Происхождение.  

Знать характерные признаки 

млекопитающих. Называть признаки 

внешнего строения. Знать предков 

млекопитающих. Называть основные 

отряды и представителей.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

04.05.17  

62  Особенности 

внутреннего строения 

млекопитающих. 

(Всемирный день 

иммунитета). 

 

Изучение нового 

материала 

Основные системы 

органов, прогрессивные 

черты в строении. 

Особенности 

размножения. 

Внутриутробное 

развитие. 

Беременность. Забота о 

Знать особенности внутреннего 

строения, особенности размножения. 

Стадии развития зародыша. Уметь 

объяснять понятие «внутриутробное 

развитие». Характеризовать заботу о 

потомстве.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

 

10.05.17  



 потомстве.  
63 Практическая работа 

№2 «Изучение 

строения  

млекопитающих» 

 

Урок-практикум  

 Уметь описывать строение 

млекопитающих по картинкам.   

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Карточки 

«Млекопитающие» 

11.05.17  

64 Многообразие и 

значение 

млекопитающих. 

 

Комбинированный 

урок 

Основные отряды 

млекопитающих и 

представители. 

Знать основные отряды 

млекопитающих. Называть 

характерные признаки каждого отряда. 

Распределять представителей по 

отрядам. Характеризовать среду 

обитания и приспособления к среде 

обитания.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 
 

17.05.17  

65 Практическая работа 

№3 «Распознавание 

животных своей 

местности, определение 

их систематического 

положения и значения в 

жизни человека». 

 

Урок-практикум 

 Уметь распознавать и называть 

млекопитающих своей местности. 

Характеризовать значение 

млекопитающих в природе и жизни 

человека. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 

Карточки 

«Многообразие 

млекопитающих» 

 

18.05.17  

66 Царство вирусы. Общая 

характеристика. 

 

Изучение нового 

материала. 

Вирусы, вирусология. 

Бактериофаг. Пути 

проникновения вирусов 

в клетку.  

Знать основные ключевые понятия. 

Уметь описывать строение вируса, 

бактериофага. Объяснять, почему они 

являются неклеточной формой жизни. 

Знать основателя вирусологии.  

Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 
 

23.05.17  

67 Особенность 

организации, 

многообразие живых 

организмов; основные 

области применения 

биологических знаний 

в практике сельского 

хозяйства, в ряде 

отраслей 

  Компьютер, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

презентация. 
 

24.05.17  



промышленности, при 

охране окружающей 

среды и здоровья 

человека. 

 

68 Заключительный урок 

 

   02.05.17  

  

Примечание: Лабораторные работы с обозначением (***) проводят по усмотрению учителя с использованием оборудования Центра «Точка роста». 

 

 

 


