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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена  на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утвержденного и введенного в действие приказом Минобрнауки РФ 

№1897 от 17.12.10 г.; 

 Примерной  программы по биологии основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Авторской программы по биологии Л.Н.Сухоруковой, В.С. Кучменко.- 

М.:Просвещение, 2011; 

 Линия учебно – методических комплексов «Сферы» по биологии. Учебник 

«Биология. Разнообразие живых организмов.7 класс». 

Биология  учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы».  

 

 

ЦЕЛИ  

Цели биологического образования в основной школе форму- лируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения  содержания  предметных  программ. 

Глобальными целями био- логического  образования  являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и со- циальных  

отношений,  обеспечивающая  включение  учащихся  в ту или иную группу или 

общность — носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познава- тельных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической  науки. 

Помимо  этого, биологическое  образование  призвано  обеспечить: 

 ориентацию  в  системе  моральных  норм  и  ценностей:  призна- ние 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формиро- вание  

ценностного  отношения  к живой  природе; 

 развитие  познавательных   мотивов,  направленных   на  получе- ние знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формиро- ванием  интеллектуальных   и 

практических  умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познаватель- ной, 

информационной,  ценностно-смысловой,  коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, ос- ваиваемой  в 

процессе  познавательной  деятельности,  и эстетичес- кой культуры как 

способности эмоционально-ценностного отно- шения  к объектам  живой  

природы. 

Курс «Биология - 7. Разнообразие живых организмов»  отражает основные идеи и 

содержит предметные темы образовательного стандарта по биологии. Он является 

логическим продолжением курса «Биология-6. Живой организм» . Изучение растений, 

животных, бактерий и грибов с точки зрения их функций в биосфере, как производителей, 

потребителей и разрушителей органического вещества, продолжается в 7 классе на основе 

положений об экосистемной организации жизни. Показана сложная иерархическая 
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структура живой природы: организмы входят в состав популяций, популяция – часть вида;  

совокупность популяций разных видов – компоненты природного сообщества; природное 

сообщество -  живая часть экосистемы. Экосистема – компонент биосферы. Идея 

системной организации природы на стадии ее формирования связана с идеей эволюции, 

благодаря чему содержание выстроено в единую целостную систему. Системному 

построению курса способствует и систематика,  позволяющая осмыслить разнообразие 

жизни как результат эволюции, сконцентрировать внимание школьников на наиболее 

крупных таксонах, играющих важную роль в природе и жизни человека.  

Эколого-эволюционное введение в курсе 7 класса позволяет в дальнейшем раскрыть 

роль представителей крупных таксонов в конкретных экосистемах. Введение положений 

эволюционного учения способствует объяснению возникновения признаков более высокой 

организации у растений, животных, установлению филогенетических связей в 

растительном и животном мире. Завершается курс также теоретической главой: 

«Биологическое разнообразие и пути его сохранения». 

Обновление содержания  образования происходит путем развития и углубления 

интеграции биологического и гуманитарного знания за счет введения понятий о 

биологическом разнообразии, взаимодействии природы и общества, связывающих 

систематику, эволюцию, экологию с проблемой устойчивости биосферы, сохранением и 

развитием жизни на Земле.  Изучение биологии на этой ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний: о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы; 

- 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, 

выполнять 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; 

- использование приобретенных знаний и умений: в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Предлагаемая система взаимосвязанных биологических курсов направлена на 

реализацию потенциальных возможностей содержания для раскрытия нравственного 

аспекта взаимодействия человека и природы, формирования общей и экологической 

культуры школьника.. 

Лабораторных работ не требуют специальных учебных часов, т.к. они 

выполняются в ходе урока при изучении новой темы. Практические  работы  оцениваются 

обязательно. 

Программа рассчитана на один учебный год. В неделю 2 часа( 1 час из 

школьного компонента), 68 часов в год. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО  
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http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

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

ресурсов  

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)  

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал  

http://window.edu.ru/ - Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»   

www.bio.1september.ru - для учителей «Я иду на урок Биологии» 

www.websib.ru - раздел «Биология» Новосибирской образовательной сети 

www.nrc.edu.ru – «Биологическая картина мира» - раздел электронного учебника 

«Концепции современного естествознания» 

www.livt.net - электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  
1.Воспитание  любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину.  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и 

познанию.  

3.Знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающие технологии.  

4.Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений  

( доказывать, стоить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам.  

5. Формирование личностных представлений о целостности природы.  

6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия  

Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских 

качеств в процессе разнообразной творческой деятельности  

7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций.  

8.Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

9.Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной деятельности.  

10.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

11. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде и рационального природопользования.  

12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности 

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

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.websib.ru/noos/biologi/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.livt.net/
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Метапредметные: 

 Регулятивные УУД:  
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Умение  осознанно  использовать  речевые средства  для  выражения  мысли, ведения  

дискуссии. 

Предметные 

В результате изучения  биологии  в 7 классе  ученик должен 

Знать 

- главные  признаки  биологических  объектов: живых  организмов, разных 

систематических  групп, 

Понимать 

- сущность  биологических  процессов: питание, дыхание, выделение, транспорт  

веществ, развитие, размножение, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии  в  экосистемах. 

Уметь 

- объяснять: общность происхождения и эволюцию растений и животных, роль  

различных организмов в жизни  человека и собственной  деятельности, взаимосвязи  

организмов  и окружающей  среды, взаимосвязи человека и окружающей среды 

- изучать  биологические  объекты  и  процессы: наблюдать  за  ростом  и  развитием  

растений  и  животных, поведением  животных, сезонными  изменениями  в  природе, 

описывать  биологические объекты. 

- распознавать: организмы  разных  царств, растения  разных отделов,  животных  

отдельных  типов  и  классов, наиболее  распространѐнные  растения  и животные  

Крыма, культурные  растения  и  домашних  животных, съедобные  и  ядовитые  

грибы, опасные  для  человека  растения  и  грибы; 
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- выявлять  приспособления  организмов  к  среде обитания; 

- сравнивать  биологические  объекты ( представителей отдельных  систематических  

групп)  и  делать  выводы  на  основе  сравнения; 

- определять  принадлежность биологических  объектов  к  определѐнной  

систематической  группе (классификация); 

- проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации: находить  в  

тексте  учебника  отличительные  признаки  основных  систематических  групп, в 

справочной  литературе  значения  биологических  терминов, в  различных  

источниках  необходимую  информацию  о  живых  организмах( в том числе  с  

использованием  информационных  технологий 

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  

и  повседневной  жизни  для 

- соблюдения  мер  профилактики  заболеваний, вызываемыми растениями, грибами, 

животными; отравлений  и  укусов. 

- соблюдения  правил  поведения  в  окружающей  среде. 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

1. Организация живой природы (4 ч.). 

Уровни организации живой природы. Организм – единое целое. Общие свойства 

организмов: обмен веществ, наследственность, изменчивость, воспроизведение, 

индивидуальное развитие. Средообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки вида. 

Ареал вида. Приспособленность особей вида к конкретным условиям среды обитания. 

Популяция – часть вида. Популяции разных видов – взаимосвязанные части природного 

сообщества. Природное сообщество – живая часть экосистемы. Видовая и 
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пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. 

Экосистема – часть биосферы. Разнообразие экосистем. 

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучел и 

рисунки животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, 

слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие экосистемную организацию живой природы. 

Лабораторные работы: 

Составление цепей питания. 

Экскурсии: 

Экосистема своей местности (луг, лес, водоем). 

 2. Эволюция живой природы (4 ч.) 

Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. Эволюция. 

Основные события в историческом пути развития живой природы: от архея к кайнозою. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. Наследственность и изменчивость, борьба за 

существование и естественный отбор – движущие силы эволюции. Приспособленность 

организмов к условиям среды обитания, разнообразие видов. Возникновение высших форм 

жизни на основе более простых – результат эволюции. Доказательства эволюции: 

окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, рудиментарные 

органы, реликтовые виды. Система растений и животных – отображение эволюции. 

принципы классификации.  

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции 

насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, 

многообразие живых организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, 

принципы классификации. 

Лабораторные работы: 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания, объяснение их 

возникновения с позиций эволюционной теории. 

 3. Растения – производители органического вещества (22 ч.). 

Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей 

планеты, как производителей органического вещества. Жизненные формы растений. 

Современный растительный мир – результат эволюции.  

Подцарство Низшие растения. Особенности строения водорослей. Отделы: 

Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых 

водорослей. Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в 

практической деятельности человека.  

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с 

приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших 

растений. Первые наземные растения – псилофиты.  

Отдел Моховидные. Мхи – самые древние высшие растения. Особенности строения 

мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Разнообразие мхов. 

Средообразущая роль сфагновых мхов. Болото как экосистема. Биосферное значение 

болот, экологические последствия их осушения. Торфообразование, использование торфа.  

Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Усложнение строения 

папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от 

условий среды обитания. Вымершие древовидные формы папоротниковидных, хвощей и 

плаунов, их роль в древних леммах каменноугольного периода и образовании каменного 

угля. Разнообразие современных папоротников и их значение.  

Семенные растения, общие признаки. Отдел Голосеменные – более древняя группа 

семенных растений. Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. 

Реликтовые голосеменные – саговниковые и гинкговые. Разнообразие современных 
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хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

Отдел Покрытосеменные, общие признаки. Черты более высокой организации по 

сравнению с голосеменными. Происхождение. Своеобразие жизненного цикла 

покрытосеменных. С.Г. Навашин – выдающийся отечественный ботаник. Двойное 

оплодотворение. Приспособленность покрытосеменных к жизни в различных 

экологических условиях. Классификация покрытосеменных. Классы: Однодольные и 

Двудольные. А.Л. Тахтаджян, его вклад в изучение систематики покрытосеменных. Класс 

Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые (дикорастущие виды и 

культурные растения). Класс Однодольные, семейства: Лилейные и Злаки (дикорастущие 

виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах.  

Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из 

дикорастущих видов. Селекция. Зерновое хозяйство – основа земледелия. Пшеница – 

основная хлебная культура. Разнообразие пшениц: твердые и мягкие, озимые и яровые. 

Особенности выращивания пшеницы. Овощеводство. Капуста – древняя овощная 

культура, ее разновидности и сорта. Выращивание капусты.  

Демонстрации:  портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные 

экземпляры, таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические 

особенности отдельных растений, средообразующую деятельность; циклы развития 

высших растений, двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие 

сельскохозяйственных растений, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

1. Строение мхов: зеленый мох кукушкин лен, белый (болотный) мох сфагнум. 

2. Строение папоротника. 

3. Строение  шишек хвойных. 

4. Изучение  строения  побегов  хвойных. 

5. Изучение  признаков классов  цветковых  растений. 

6. Распознавание видов и сортов культурных растений. 

7. Изучение  внешнего  строения  водорослей 

Практическая  работа 

1. Определение  растений  различных  отделов 

2. Определение  представителей классов  цветковых  растений. 

3. Определение  представителей  изучаемых  семейств.  

Экскурсии:   

Мхи -  первопроходцы  экосистемы  

 4. Животные – потребители органического вещества (28 ч.). 

Царство Животные, общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль  

животных в жизни планеты, как потребителей органического вещества.  

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших 

в экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника. 

Тип Саркожгутиконосцы, особенности строения, разнообразие.  Роль в 

экосистемах. 

Тип Споровики, особенности организации споровиков – паразитов человека и 

животных. Меры профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. 

Тип Инфузории, особенности строения. Признаки более высокой организации 

инфузорий по сравнению с другими простейшими.  

Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Происхождение многоклеточных 

животных от колониальных жгутиковых. Исследования И.И. Мечникова. Беспозвоночные 

животные, их роль в экосистемах.  

Тип Кишечнополостные,  общая характеристика, разнообразие. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. Значение 
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кишечнополостных в водных экосистемах. Роль коралловых полипов в образовании 

морских рифов и атоллов. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие. 

Класс Ресничные черви. Особенности организации в связи с обитанием  в морских и 

пресных водоемах. 

Класс Сосальщики. Приспособления к паразитическому образу жизни. Цикл 

развития и смена хозяев у печеночного сосальщика. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и 

развития бычьего цепня, черты приспособленности к паразитизму. Профилактика 

заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды 

человеческой. Меры профилактики заражения круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты организации по 

сравнению с плоскими и круглыми червями. Разнообразие. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и 

внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей в 

почвенных, пресноводных и морских экосистемах. Герудотерапия. 

Тип Моллюски, общая характеристика типа. Разнообразие. 

Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и 

вредители сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. Роль двустворчатых моллюсков в 

биологической очистке водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные черты строения.  

Тип Членистоногие, особенности внешнего и внутреннего строения. 

Происхождение. Разнообразие. Класс Ракообразные, общая характеристика, разнообразие. 

Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. Класс Насекомые, 

общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие насекомых. Разнообразие 

насекомых, их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, бабочки, двукрылые, 

перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль насекомых в экосистемах, их 

практическое значение.  

Тип Хордовые, общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс 

Ланцетники. Строение ланцетника. Подтип Черепные, или Позвоночные, общая 

характеристика.   

Надкласс Рыбы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием 

в водной среде. 

Класс Хрящевые рыбы,  общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. 

Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. 

Древние костные рыбы – лопастеперые. Подкласс Лучеперые – наиболее разнообразная 

группа рыб. Основные отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, 

Карпообразные, Окунеобразные. Промысловые рыбы. 

Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных позвоночных. 

Особенности строения, связанные с выходом на сушу. Размножение и развитие. Связь с 

водной средой в период размножения. Многообразие земноводных. Роль в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей 

суши. Происхождение. Прогрессивные черты организации по сравнению с земноводными. 

Отряды: Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, Клювоголовые (гаттерия). 

Многообразие видов. Особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в 

экосистемах и жизни человека 

Класс Птицы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. 

Происхождение. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы 

развития. Сезонные явления в жизни птиц. Птицы наземных и водных экосистем. Лесные 

птицы. Птицы открытых пространств. Птицы водоемов и побережий. 
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Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего 

строения. Скелет и мускулатура. Особенности внутреннего строения. Размножение и 

развитие. Яйцекладущие, сумчатые и плацентарные млекопитающие. Млекопитающие 

различных экосистем: лесов, водоемов. Млекопитающие почвы.  

Развитие животноводства. Скотоводство. Породы крупного рогатого скота: 

молочные, мясные и мясо-молочные. Коневодство. Овцеводство. Свиноводство. 

Птицеводство. 

Демонстрации: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, 

репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие 

основных типов животных, их происхождение, распространение в разных жизненных 

средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

1. Строение инфузории-туфельки. 

2. Внешнее строение дождевого червя в связи со средой обитания. 

3. Строение  раковин  моллюсков 

4. Внешнее строение насекомых. 

5. Внешнее  строение рыб в связи со средой обитания. 

6. Внутреннее строение рыб в связи со средой обитания. 

7. Внешнее строение птиц в связи с приспособленностью к полету. 

8. Внешнее строение  млекопитающих. 

Практическая работа. 

1. Определение  представителей разных  классов  типа Членистоногие 

Экскурсии: 

1. Многообразие животных родного края, их значение, охрана. 

 5. Бактерии, грибы – разрушители  органического вещества. Лишайники (5 ч.). 
Царство Бактерии, общая характеристика. Разнообразие. Бактерии автотрофы. 

Азотфиксирующие бактерии. Бактерии гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии 

возбудители инфекционных заболеваний человека. Значение и особенности применения 

антибиотиков. Роль бактерий в экосистемах и практической деятельности человека.   

Царство Грибы, общие признаки. Роль грибов жизни нашей планеты как 

разрушителей органического вещества. Одноклеточные и многоклеточные грибы. 

Плесневые и шляпочные грибы. Пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы. 

Разнообразие шляпочные грибов: съедобные, условно съедобные, ядовитые. Профилактика 

отравления грибами. Экологические группы грибов, их роль в экосистемах. Грибы-

паразиты растений. Использование грибов в биотехнологии.  

Лишайники, общие признаки. Компоненты лишайников, их взаимоотношения. 

Разнообразие лишайников: накипные, листоватые, кустистые. Роль лишайников в 

экосистемах. Значение в жизни человека.  

Демонстрации: схемы, таблицы, репродукции картин, коллекции, слайды, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

строение и многообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы,  

правила сбора грибов, оказание первой помощи при отравлениях грибами; их роль в 

экосистемах. 

Лабораторные работы: 

1. Строение плодовых тел пластинчатых и трубчатых шляпочных грибов. 

2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  

 6. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (2ч.) 

Видовое и экосистемное разнообразие – компоненты биологического разнообразия. 

Вид – результат эволюции. Сокращение видового разнообразия в результате 

хозяйственной деятельности человека. Видовое разнообразие – основа устойчивости 
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экосистем. Экосистемное разнообразие – основа устойчивости биосферы. Сохранение 

видового разнообразия. Красная книга. Сохранение разнообразия экосистем. Особо 

охраняемые природные территории.  

Демонстрации: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, 

коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсии: 

Редкие и исчезающие виды растений и животных (заповедник, заказник, 

национальный парк, краеведческий музей).* 

Биоразнообразие родного края (местности). 

Резерв: 3 ч. 
Использование резервного времени на изучение многообразия живых организмов, 

средообразующей деятельности представителей местной флоры и фауны. 

 

 

 
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№   Разделы  программы Кол-во 

часов 

  Практическая часть    

Л/р П/р Экс. К/р 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ  ЖИВОЙ 

ПРИРОДЫ 

   4   1   -   1  

2. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ   4  1 -  -  

3. РАСТЕНИЯ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

  22   7   3   1   1 

4.  ЖИВОТНЫЕ – ПОТРЕБИТЕЛИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО  ВЕЩЕСТВА 

  28   8   1   1  

5. БАКТЕРИИ, ГРИБЫ – 

РАЗРУШИТЕЛИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА. 

ЛИШАЙНИКИ 

  5   2 -   -   1 

6. БИОЛОГИЧЕСКОЕ  

РАЗНООБРАЗИЕ  И  ПУТИ  ЕГО  

СОХРАНЕНИЯ. 

  2   -   -   1  

 РЕЗЕРВ   3     

 ИТОГО 68   19   4   4   2 

 

 
 
 

 
 




