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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» по составлена на основе:  

  - Федерального закона от 29.12.2012. №273-ФЗ  «Об образовании в РФ» ; 

  - Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04 2015 № 1\15.); 

-Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.10 №1897; 

-Примерная программа по предмету « Биология» автор В.И. Сивоглазов,  М.Р. Сапин 

УМК: Учебника. Биология. 7 класс.  Авт. В.И. Сивоглазов,  М.Р. Сапин, А.А. Каменский М.: 

Дрофа.- 2019  г. 

 Уровень изучения предмета - базовый. Согласно учебному плану МБОУ ВСОШ №1, 

изучение предмета «Биология» предполагает в 7 классе- 1 час в неделю. 

Цели обучения: 

 Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей, 

методах познания живой природы; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 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, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание первой 

помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и 

норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи обучения: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты. 

На основании п.2 ст.16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Основными элементами реализации ДОТ и ЭО являются: образовательные онлайн-

платформы: Учи.ru., РЭШ; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видео конференции; вебинары; ZOOM-общение; e-mail; 

электронный журнал; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 
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приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. В обучении с применением ДОТ и 

ЭО используются следующие организационные формы учебной деятельности: онлайн-

лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные и контрольные работы, 

тесты, сочинения, научно-исследовательские работы. 
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Общая характеристика учебного предмета 

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

животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией животных. Они узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. У учащихся должны сложиться представления о 

целостности животного организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в 

системах и систем органов между собой; о том, что их согласованная деятельность 

осуществляется нервной системой; что животные связаны с окружающей средой. Учащиеся 

должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют 

приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического развития, 

в результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для 

каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. 

На конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение 

животных, необходимость рационального использования и охраны животного мира. Чтобы 

обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, систему 

животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется таким 

образом, что сначала происходит знакомство с систематикой животных в эволюционной 

последовательности по мере усложнения от простейших организмов к млекопитающим, а 

затем рассматривается эволюция систем и органов животных.  

Национально- региональный компонент   

Региональный компонент биологического образования направлен на усиление внимания к 

изучению живой природы родного края. Учащиеся получат представление об уникальности 

и богатстве биоразнообразия  Республики Бурятия,узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основы природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины, здравоохранения, биотехнологии в крае. 

Компонент позволит решать задачи экологического, эстетического, патриотического, 

физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников, 

формировать ответственность за сохранность природы, чувство любви к ней, понимание, 

что сохранение уникальности и красоты природы края тесно связано с деятельностью 

человека. 

При отборе краеведческих сведений рекомендуются следующие подходы: 

1. Систематические единицы (типы, классы, отряды, семейства) изучать на примерах 

типичных местных видов; 

2. При знакомстве с многообразием представителей систематических групп изучать такие 

виды, которые доступны для непосредственного наблюдения и изучения; 

3. Из каждой систематической группы отбирать виды организмов, которые имеют 

определенное значение: 

- являются важной неотъемлемой частью биогеоценозов; 

- являются редкими, реликтовыми или охраняемыми видами; 

- могут быть использованы как продукт питания; 

- служат сырьем для получения лекарственных препаратов; 

- могут использоваться для озеленительных работ; 

- могут служить исходным материалом для селекции в регионе; 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

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

и  настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной,  идентификация себя в качестве гражданина России).   

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

и построению  дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и  профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

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

основе  личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного  и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному  самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам,  взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных  идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к  сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве).  Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое,  духовное многообразие современного мира.  

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

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

способность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как  полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу,  готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к  

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и  способность к ведению переговоров).   

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

в  группах и сообществах, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации  деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов  реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация  правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному  уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной  деятельности.   

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе  альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и  познавательных задач.   

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в  рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с  изменяющейся ситуацией.   

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  возможности 

ее решения.   

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления  осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,  классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,  умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.   

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для  решения учебных и познавательных задач.   

3 . Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста,  структурировать текст;  

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

резюмировать главную идею текста;  

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

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

информационный,  текст non-fiction);  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в  познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других  поисковых систем.   

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и  сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать  конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать,  аргументировать и отстаивать свое мнение.   

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации  

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

своей  деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  



7 
 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для  решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче  инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения  информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание 

писем,  сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать  информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА УЧАЩИЕСЯ 7 КЛАССА ДОЛЖНЫ: 

знать/понимать  

- особенности жизни как формы существования материи;  

- фундаментальные понятия биологии;  

- о существовании эволюционной теории;  

- основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их организации, 

многообразие, а также экологическую и хозяйственную роль живых организмов; основные 

области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;  

 - уметь пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека;  

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;  

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований;  

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат;  

- владеть языком предмета. Для повышения образовательного уровня и получения навыков 

по практическому использованию полученных знаний программой предусматривается 

выполнение ряда лабораторных работ, которые проходят после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. Для 

углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии по 

разделам программы «Многообразие форм живой природы», «Развитие жизни на Земле» 
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Содержание учебного предмета 

Введение (1ч) 

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

глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 

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

разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

Царство Бактерии (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

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

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Царство Грибы (6ч) 

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

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

Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности 

и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

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

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Ядовитые и съедобные грибы нашего леса. Значение грибов в природе, жизни человека. 

Л\Р №1 «Определение по картинкам или муляжам, или виртуально съедобных или ядовитых 

грибов» 

Контрольная работа №1 «Царство грибы» 

Царство Растения (9ч) 

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. Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зелeные водоросли, Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль 

водорослей. Практическое значение. 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, жиз 58 ненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение 

и роль в биоценозах. Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространeнность 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. Происхождение и 

особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства 

покрытосеменных растений (2  семейства однодольных и 3 семейства двудольных 
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растений). Многообразие, распространeнность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. Сине-зеленые водоросли озера Байкал. 

Представители местных видов лишайников. Ягель –корм для оленей. Местные виды разных 

семейств, имеющие практическое значение: культурные, лекарственные, ядовитые. Красная 

книга Бурятии. 

Дикорастущие и культурные растения нашей местности ( пищевые, технические, 

декоративные, лекарственные, кормовые) 

 

Л\Р №2 «Изучение внешнего строения водорослей» 

Л\Р №3 «Изучение внешнего строения мхов, изучение внешнего строения папоротника» 

Контрольная работа №1 «Царство растения» 

Царство Животные (13 ч) 

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

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 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. Общая характеристика 

многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие 

многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. Особенности 

организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль 

в природных сообществах. 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

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

плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печeночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских 

червейпаразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. Особенности организации 

круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические 

круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

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. 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 

классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. 

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

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

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. Общая характеристика 

типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звeзды, Морские ежи, Голотурии. 

Многообразие и экологическое значение. Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных 

и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности 

его организации и распространения. Общая характеристика позвоночных. Происхождение 

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

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепeрые, двоякодышащие и лучепeрые. 

Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб. 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 кайнозойскую 

эру. 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). Положение и условия зоны 

тайги, многообразие растений и животных 

Природные сообщества 

Естественные и искусственные сообщества нашей местности. Пищевые связи. 

Л\Р №4 «Внешнее строение дождевого червя» 

Л\Р №5 « Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни» 

К\Р №3 « Царство животные» 

Вирусы (2 ч) 

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

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

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Итоговая контрольная работа  
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Тематическое планирование, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы : 

Целевой приоритет на уровне ООО: создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживанию отношений с коллегами по работе в будущем и созданию 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10.  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Ключевые разделы, содержащие в материале учебного предмета 

№ Название раздела Колич

ество 

часов 

 

Формируемые 

социально 

значимые, 

ценностные 

отношения (№) 

1. Введение 1ч. 4 

2. Царство грибы 3ч. 6,4 

3. Царство растения 9ч. 6 

4. Царство животные 13ч. 4,6 

5. Вирусы 2ч. 4 

 Всего: 36ч.   
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Календарно-тематическое планирование 

№ п\п Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Введение 

1 Многообразие живого и наука систематика 1  

Царство бактерии 

2 Подцарство настоящие бактерии, архебактерии 1  

3 Подцарство оксифотобактерии 1  

4 Подцарство оксифотобактерии 1  

Царство грибы 

5 Отдел Хитридиомикота.Отдел Зикомикота. 1  

6 Отдел Асмикота. Отдел Базидиомикота 1  

7 .Группа несовершенные грибы. 1  

8 Отдел оомикота.Группа Лишайники. 1  

9 

Лабораторная работа№1 « Определение по 

картинкам или муляжам, или виртуально съедобных 

и ядовитых грибов» 

1  

10 Контрольная работа №1 «Царство грибы» 1  

Царство растения 

11 Низшие растения. Отдел зелёные водоросли. 1  

12 Отдел красные, бурые водоросли. 1  

13 

Лабораторная работа№2 « Изучение внешнего 

строения водорослей.» 

1  

14 Высшие растения 1  

15 Отдел моховидные.Отдел плауновидные. 1  

16 Отдел хвощевидные.Отделпапоротниковидные. 1  

17 Лабораторные работы№3 « Изучение внешнего 

строения мхов. Изучение внешнего строения 

папоротника» 

1  

18 Отдел голосеменные растения Отдел 

покрытосеменные. 

1  

19 Контрольная работа №2 «Царство растения» 1  

Царство животные 

20 Подцарство одноклеточные. 1  

21 Тип Саркожгутиконосы 1  

22 Тип споровики.Тип Инфузории, ресничные. 1  

23 Подцарство многоклеточные.Тип губки. 1  

24 Тип кишечнополосные.Тип плоские черви. 1  
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25 Тип круглые черви.Тип кольчатые черви. 1  

26 

Лабораторная работа№4 « Внешнее строение 

дождевого червя»  

1  

27 Тип моллюски.Тип членистоногие. 1  

28 

Лабораторная работа№5 « Внешнее строение 

моллюсков»  

1  

29 Тип иглокожие.Тип хордовые. Надклас рыбы. 1  

30 

Класс 

птицы,млекопиающие,сумчатые,однопроходные. 

1  

31 

Лабораторная работа №6 « Особенности внешнего 

строения птиц в связи с образом жизни»  

1  

32 Контрольная работа №3 «Царство животные» 1  

Вирусы 

33 Вирусы 1  

34 

Итоговая контрольная работа по курсу 

«Многообразие живых организмов» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


