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Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 287 от 31.05.2021, с учетом Примерной программы воспитания,  

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учѐтом рекомендаций  

Федерального оператора учебного предмета «Биология». Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 7 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно- методических 

комплексов (УМК). Использование оборудования центра «Точка роста» позволяет создать условия:  

• для расширения содержания школьного биологического образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области;  

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей;  

•для работы с одарѐнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности.  

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по 

программе основной школы.  

  

  

 

 

 

  



 

 Нормативная база  

1. Федеральный закон от 29 .12 .2012 № 273-ФЗ (ред . от 31 .07 .2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм . и доп ., вступ 

.  

в силу с 01.09.2020) . — URL: http://www .consultant .ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 28 .09 .2020)  

  

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 .12 .2018 № 16). - URL: https://login .consultant.ru 

link?req=doc&base=LAW&n=319308&demo=1 (дата обращения: 10.03.2021)  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства РФ от 26  

.12  

.2017 № 1642 (ред . от 22 .02 .2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» . — URL: 

http://www .consultant .ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d938 7d7364e34f26f87ec138f (дата обращения: 10 .03 .2021) 

4.Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г . №  

544н, с изменениями, внесѐнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г . № 1115н и от 5 августа 2016 г . №  

422н) . — URL: // http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10 .03 .2021)  

1. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и  

взрослых»). — URL: //https://profstandart .rosmintrud .ru/obshchiy-infor- matsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh- 

standartov/reestr-professionalnykh- standartov/index .php? ELEMENT_ID=48583 (дата обращения: 10 .03 .2021)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г . № 1897) (ред.21.12.2020) . — URL: https://fgos.ru (дата обращения: 10 .03 .2021) 

7.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г . № 413) (ред.11 .12 .2020) . — URL: https://fgos.ru (дата обращения: 10 .03 .2021)  

8.Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций (утверждены распоряжением Министерства просвещения РФ от 12 января 2021 г . № Р-4) . —  

URL: http://www .consultant .ru/document/cons_doc_LAW_374695 (дата обращения: 10 .03 .2021)  
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1. Методические рекомендации по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» (утверждены 

распоряжением Министерства просвещения РФ от 12 января 2021 г . № Р-5) - URL: http://www .consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_374572  

      Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей («Точка роста»)  

  

(утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г . № Р-6) . —  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ (дата обращения: 10 .03 .2021)  

  

 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ по программе основной школы 

( по выбору учителя):  

  

№  Раздел программы  Темы лабораторных работ  

  

  

  

  

  
1  

  

  

  

  

  
Биология растений  

Поглощение воды корнями растений. Корневое давление.  

Дыхание корней.  

Поглощение листьями на свету СО2 и выделение О2  

Дыхание листьев.  

Испарение воды растениями.  

Дыхание семян.  

Условия прорастания семян.  

Теплолюбивые и холодостойкие растения  

2  Зоология  Водные животные  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_


 

Теплокровные и холоднокровные животные  

   
3  

  

  
Человек и его здоровье  

Затруднение кровообращения при перетяжке пальца  

Реакция ССС на физическую нагрузку  

Газообмен в легких.  

Механизм легочного дыхания. Модель Дондерса.  

  

  

    Жизненная емкость легких. Реакция ДС на физическую нагрузку.  

Выделительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи  

  

4  

  

Общая биология  

Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2  

Влияние рН среды на активность ферментов  

Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза  

  

  

  

  

Перечень лабораторных работ по биологии с использованием цифровых микроскопов (на усмотрение 

учителя)  

  

№  Класс  Тема урока  Тема лабораторной работы  

1  5  Строение клетки.  1. Приготовление микропрепаратов растительных клеток и под 

микроскопом.  

рассматривание  их  

2  5  Водоросли. Общая 

характеристика.  

1. Изучение внешнего строения водорослей.    



 

3  5  Многообразие и значение 

грибов  

1. Изучение строение плесневых грибов    

4  6  Семя.  1. Строение семян двухдольных и однодольных растений.    

5  6  Строение стебля.  1. Изучение  внешнего  и  внутреннего  строения 

 стебля микропрепаратах.  

на  готовых 

6  6  Цветок.  1. Строение цветка    

7  6  Корень. Корневые системы.  1. Изучение внешнего состояния корня  

  

  

8  6  Лист. Внешнее строение. 

Клеточное строение листа.  

1. Изучение  внешнего  и  внутреннего  строения  листа  на 

 готовых микропрепаратах  

9  7  Что изучает зоология?  

Строение тела животного.  

1. Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их 

описание  

  

10  

  

7  

Образ жизни и строение 

инфузорий. Значение 

простейших.  

1. Наблюдение за движением простейших  

11  7    
Многообразие и значение 

кишечнополостных  

1. Наблюдение за поведением, передвижением, ответом на раздражение 

прудовика  

12  7  1. Внешнее строение раковин моллюсков  

13  7  Особенности строения птиц.  1. Строение пера птиц  

  

  

  



 

  

  

  

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Примерной программы воспитания.  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
  

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с требованиями обновлѐнного Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО).  

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов 

на уровне основного общего образования.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах еѐ познания, он позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе,  

закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:  

  

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;  

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в том числе и организма человека;  



 

  

  

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений 

живой природы и жизнедеятельности собственного организма;  

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе;  формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма;  

• освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в области биологии, еѐ анализ и 

критическое оценивание;   воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья 

и охраны окружающей среды.  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа по биологии  для 7 класса составлена:  

- на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, - на основе Федерального Государственного стандарта;  

- на основе авторской программы по биологии 7 класс автора - составителя Н.И. Романовой. (Программа курса «Биология». 5-9 

классы. Линия «Ракурс» /авт. – сост. Н.И. Романова.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013 – 64 с.- (ФГОС. Инновационная школа);  

- на основе на основе рабочей программы к учебнику Е.Т. Тихоновой, Н.И. Романовой «Биология» 7 класс линия «Ракурс», авторы 

составители: Е.Т. Тихоновой, Н.И. Романова, М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. - (ФГОС. Инновационная школа).  

Используются учебники: Е.Т. Тихонова, Романова Н.И. Биология: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.  

Линия «Ракурс»/- 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 232с.:ил. – (ФГОС. Инновационная школа).  

  

Структуризация представленной программы и учебника осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом, согласно 
которому на изучение биологии в 7 классе отводится 1 ч в неделю.  



 

Курс биологии 7 класса знакомит учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности представителей царства Животные.  

Цели и задачи курса:  

— познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности представителей царства Животные;  

— систематизировать знания учащихся об организмах животных, их многообразии;  

— продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с 

выполнением учебного исследования;  

— развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям;  

— продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на изучение биологии в 7 классе отводится 34 ч.  

Материал курса разделен на двенадцать глав. Им предшествует «Введение», в котором учащиеся знакомятся с основными 

признаками, на основании которых животных выделяют в самостоятельное царство живой природы. Изучают строение животной клетки, 

более детально, чем в младших классах, рассматривают строение тканей животного организма. Получают представление о современной 

классификации царства Животные, определяют основные таксоны, которые им предстоит изучать в течение учебного года.  

Первая глава знакомит учащихся с особенностями строения, жизнедеятельности, значением в природе и жизни человека 

представителей подцарства Одноклеточные (Простейшие).  

Во второй главе дается характеристика наиболее просто организованных многоклеточных животных, относящихся к типу 

Кишечнополостные.  

Третья глава посвящена изучению червей: плоских, круглых и кольчатых. Особое внимание уделяется вопросу взаимоотношений 

между человеком и паразитическими червями, профилактике заражения.  

Четвертая глава знакомит учащихся с особенностями строения, жизнедеятельности, местообитания моллюсков. Обращается внимание 

на их многообразие, значение в природе и хозяйственной деятельности человека.  

В пятой главе дана подробная характеристика типа Членистоногие. Учащиеся узнают о строении представителей разных классов 

членистоногих, особенностях их жизнедеятельности, поведения, развития, об их роли в природе и значении в жизни человека.  

В шестой главе учащиеся начинают знакомиться с представителями типа Хордовые, их многообразием, узнают, на основании каких 

особенностей строения различных животных относят к хордовым. Дается характеристика бесчерепных животных (ланцетник), но основное 

время отводится на изучение особенностей надкласса Рыбы.  

Седьмая глава знакомит учащихся с животными класса Земноводные (Амфибии). Формируется представление об особенностях, 

позволяющих этим животным обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде.  

Восьмая глава посвящена изучению представителей класса Пресмыкающиеся (Рептилии). Особое внимание уделяется признакам этих 

животных, появление которых в процессе эволюции позволило им более широко заселить наземную среду обитания и стать менее 

зависимыми от наличия воды.  



 

В девятой главе рассматриваются особенности представителей класса Птицы. Большое внимание уделяется их эволюционным 

преимуществам, позволяющим птицам заселять территории независимо от климатических условий. Как особое приспособление 

рассматривается способность этих животных к полету. Учащиеся знакомятся с сезонными изменениями в жизни птиц, их многообразием, а 

также экологическими группами.  

  

Десятая глава знакомит учащихся с животными класса Млекопитающие (Звери), как наиболее высоко организованными 

представителями животного мира. Рассматриваются особенности их строения, жизнедеятельности, поведения, местообитания, значения в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Дается характеристика основных отрядов млекопитающих.  

Глава одиннадцатая посвящена изучению доказательств эволюционного процесса и основных этапов эволюции. Вводятся понятия 

«борьба за существование» и «естественный отбор».  

В заключительной, двенадцатой, главе учащиеся углубляют и расширяют свои знания о средах обитания, факторах среды и 

природных сообществах. Знакомятся с понятием «биосфера», узнают о ее границах и функциях живого вещества в биосфере.  

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Лабораторные работы имеют большое значение в обучении 

биологии. Учащиеся получают не только новые знания, но и навыки исследовательской деятельности. Лабораторные работы стимулируют 

познавательную активность школьников, повышают интерес к изучению биологии и естественных наук в целом. Их можно проводить как на 

этапе изучения нового материала, так и во время повторения пройденного.  

Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании доли развивающих, исследовательских, 

личностно ориентированных, проектных и групповых педагогических технологий, проведение экскурсий.  

  

Содержание программы Введение (2 ч)  

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к отдельному царству живой природы; как устроена 

клетка животных; какие ткани формируют организм животных, какое строение они имеют; какие органы и системы органов обеспечивают 

целостность организма животного; каково значение представителей царства Животные в природе и жизни человека; каковы принципы 

современной классификации животных, какие основные таксоны выделяют ученые.  

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная мембрана, цитоплазма, ядро с ядрышком, 

митохондрии, аппарат Гольджи, клеточный центр; ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, половая, нервная; систематические единицы царства Животные:  

вид, род, семейство, отряд, класс, тип.  

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные (2 ч)  

Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие типы выделяют в подцарстве Одноклеточные; 

какое значение имеют простейшие в природе и жизни человека.  



 

Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, вольвокс), инфузории (инфузория-туфелька); клетка; 

органоиды передвижения: ложноножки, реснички, жгутики; циста; порошица; клеточный рот, глотка; светочувствительный глазок; 

сократительная вакуоль; микро- и макронуклеус; колониальные формы; малярия.  

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч)  

Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как устроены наиболее просто организованные 

многоклеточные, относящиеся к типу Кишечнополостные, каковы особенности их жизнедеятельности; какое значение имеют 

кишечнополостные в природе и жизни человека.  

  

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: гидроидные (пресноводная гидра), сцифоидные 

(медузы), коралловые полипы; лучевая симметрия тела; кишечная полость; эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, кожномускульные, 

промежуточные, нервные, чувствительные, железистые, пищеварительно-мускульные; рефлекс; регенерация; почкование.  

Глава 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч)  

Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и жизнедеятельности представителей плоских, круглых и 

кольчатых червей; чем организация червей сложнее, чем организация кишечнополостных; какое значение имеют черви, относящиеся к 

разным типам, в природе и жизни человека; профилактика заражения червями-паразитами.  

Основные понятия: черви; плоские черви: ресничные (белая планария), сосальщики (печеночный сосальщик), ленточные (бычий 

цепень); круглые черви (почвенная нематода, аскарида); кольчатые черви: малощетинковые (дождевой червь), многощетинковые 

(пескожил), пиявки; трехслойные животные; мезодерма; кожно-мускульный мешок; полость тела: первичная, вторичная; щетинки; разви-ие 

со сменой хозяев; паразитический образ жизни; гермафродизм, обоеполость.  

Глава 4. Тип Моллюски (3 ч)  

Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как устроены системы органов этих животных; чем организация их 

строения сложнее, чем у червей; какое значение имеют моллюски, относящиеся к разным классам, в природе и жизни человека.  

Основные понятия: моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, виноградная улитка), двустворчатые моллюски (мидия, 

перловица), головоногие моллюски (кальмар, осьминог); асимметричные животные; мантийная полость; животные-фильтраторы.  

Глава 5. Тип Членистоногие (5 ч)  

Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены системы органов этих животных; чем организация 

их строения сложнее, чем у моллюсков; как происходит размножение и развитие членистоногих; какое значение имеют членистоногие, 

относящиеся к разным классам, в природе и жизни человека.  

Основные понятия: членистоногие: ракообразные (речной рак, лангуст, креветка, циклоп), пауко-образные (паук, скорпион, клещ), 

насекомые; двусторонняя симметрия тела; сегментированное тело; членистые конечности; хитиновый покров; конечности: бегательные, 

прыгательные, плавательные, ко-пательные; ротовые аппараты: грызущие, сосущие, лижущие, смешанные; развитие с превращением: 



 

полное превращение, неполное превращение; энцефалит; хищные насекомые; насекомые — вредители сельского хозяйства; насекомые- 

наездники и яйцееды.  

Глава 6. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы (3 ч)  

Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены системы органов этих животных: бесчерепных и 

черепных (позвоночных); чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков и членистоногих; как происходит размножение и развитие 

хордовых; каковы особенности строения и жизнедеятельности рыб; какое значение имеют хордовые, относящиеся к бесчерепным животным 

и надклассу Рыбы, в природе и жизни человека.  

Основные понятия: хордовые: бесчерепные (ланцетник), черепные (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

внутренний скелет; головной и спинной мозг; замкнутая кровеносная система (наличие сердца); жаберные щели в глотке; обтекаемая форма 

тела; плавники; боковая линия; наружное оплодотворение; двухкамерное сердце; лентовидные почки; икра; рыбы: морские, пресноводные, 

проходные; классы рыб: Хрящевые, Двоякодышащие, Кистеперые, Костно-хрящевые, Костистые.  

Глава 7. Тип Хордовые. Класс Земноводные (2 ч)  

  

Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как устроены системы органов этих животных; чем организация 

их строения сложнее, чем у рыб; какие особенности позволяют им обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде; как происходит 

размножение и развитие амфибий; каково происхождение земноводных; какое значение имеют земноводные в природе и жизни человека.  

Основные понятия: земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), хвостатые (тритоны, саламандры), безногие (червяги); 

голая, влажная кожа; перепонки между пальцами конечностей; глаза веками на бугорках; наружное оплодотворение; икра; головастики; 

клоака; трехкамерное сердце; легкие; лабораторные животные; стегоцефалы.  

Глава 8. Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся (3 ч)  

Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; как устроены системы органов этих животных; чем 

организация их строения сложнее, чем у земноводных; какие особенности позволяют им менее зависеть от воды и заселять засушливые 

территории; как происходит размножение и развитие рептилий; как появились рептилии, от кого произошли; какое значение имеют 

пресмыкающиеся в природе и жизни человека.  

Основные понятия: пресмыкающиеся (рептилии): чешуйчатые (ящерицы, змеи), черепахи, крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; 

внутреннее оплодотворение; яйца в скорлупе или кожистой оболочке с запасом питательных веществ; ребра; трехкамерное сердце с 

неполной перегородкой в желудочке; разделение полушарий переднего отдела мозга (зачатки коры); древние рептилии.  

Глава 9. Тип Хордовые. Класс Птицы (4 ч)  

Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены системы органов этих животных; чем организация их 

строения сложнее, чем у пресмыкающихся; какие особенности позволяют им заселять территории независимо от климатических условий; 

как происходит размножение развитие птиц; от кого произошли птицы; какое значение имеют птицы в природе и жизни человека.  



 

Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; перьевой покров; легкие легочные мешки; клоака; кора 

головного мозга; приспособленность к полету: крылья, полые кос-ти, отсутствие зубов, двойное дыхание, интенсивный обмен веществ, 

недоразвитие правого яичника, откладывание яиц; археоптерикс, протоавис; гнездование; птицы: оседлые, кочующие, перелетные; 

кольцевание; группы птиц: пингвины, страусовые, типичные птицы (курообразные, гусеобразные, голуби, аистообразные, соколообразные, 

совы, дятлы, воробьиные); экологические группы птиц: птицы леса, птицы открытых пространств, птицы городских ландшафтов, птицы 

водоемов, птицы болот, хищные птицы; промысловые птицы; домашние птицы (куры, утки, гуси, индейки, цесарки).  

Глава 10. Тип Хордовые. Класс Млекопитающие (4 ч)  

Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие; как устроены системы органов этих животных; чем 

организация их строения сложнее, чем у пресмыкающихся и птиц; какие особенности позволяют им заселять территории независимо от 

климатических условий; как происхо-дит размножение и развитие зверей; от кого произошли млекопитающие; какое значение имеют звери в 

природе и жизни человека.  

Основные понятия: млекопитающие (звери): первозвери (яйцекладущие), настоящие звери (сумча-тые, плацентарные); 

теплокровность; шерсть; кожные железы; четырехкамерное сердце; диафрагма; дифференциация зубов (резцы, клыки, коренные); 

альвеолярные легкие; развитие коры полушарий головного мозга (извилины); внутреннее оплодотворение (вынашивание детеныша в матке); 

отряды плацентарных зверей: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы; иностранцевия; домашние млекопитающие: крупный рогатый скот, мелкий 

рогатый скот, свиньи, пушные звери, домашние пи-томцы.  

Глава 11. Развитие животного мира на Земле в ходе изучения соответствующих тем.  

  

Что такое эволюция; в каком направлении шли эволюционные преобразования животного мира; какие существуют доказательства 

эволюции; какой вклад внес Ч. Дарвин в развитие представлений об эволюции органического мира; каковы основные этапы эволюции 

животного мира.  

Основные понятия: эволюция; палеонтология; сравнительная анатомия; эмбриология; рудименты; атавизмы; наследственность; 

изменчивость; естественный и искусственный отбор.  

Персоналии: Ч. Дарвин.  

Глава 12. Природные сообщества в ходе изучения соответствующих тем  

Какие факторы действуют в различных средах обитания; как организмы реагируют на действие аби-отических и биотических 

факторов, как к ним приспосабливаются; каков характер взаимоотношений между совместно обитающими существами; что такое 

экосистема; чем понятие «биоценоз» отличается от «биогеоценоза»; как формируются пищевые цепи и сети в сообществах; в чем причина 

необходимости охраны природы.  



 

Основные понятия: среда обитания: почвенная, наземно-воздушная, водная, организменная; факторы среды: абиотические, 

биотические, антропогенные; хищничество; паразитизм; конкуренция; симбиоз; природное сообщество (биоценоз), биогеоценоз 

(экосистема): искусственный, естественный; цепи питания; сети питания; охрана природы.  

Заключение (1 ч).  

Уровни освоения учебной программы Обучающиеся 

научатся:  

— характеризовать методы научного познания и их роль в изучении природы;  

— проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты,  

описывать биологические объекты и процессы;  

— использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

— ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 
источников; последствия деятельности человека в природе. Обучающиеся получат возможность научиться:  

— соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

— использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

— осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

— находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать ее и переводить из одной формы в другую;  

— выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.  

Основное ядро. Царство Животные  

  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. Общее знакомство с животными. 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе.  

Одноклеточные животные или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.  



 

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение и значение 

Кишечнополостных в природе и жизни человека.  

Черви  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые 

черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека.  

Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана 

Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Тип Хордовые  

  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика 

рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.  



 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через 

яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение 

и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. Лабораторные работы:  

19. Ткани животных ;  

20. Изучение внешнего и внутреннего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения;  

21. Изучение строения раковин моллюсков;  

22. Изучение внешнего строения насекомого;  

23. Изучение типов развития насекомых;  

24. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

  

  

25. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

26. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

1. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания 

(экскурсия в природу).  

Рубежный контроль(тестирование)  

Рубежный контроль(тестирование)  



 

3.Итоговая контрольная работа  

Планируемые результаты освоения предмета "Биология", 7 класс  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. Выпускник получит возможность научиться:  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;  выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно- 
популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

 Живые  организмы  

Выпускник научится: 



 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и  

процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

•  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 Выпускник 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 

•  Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою  

Родину; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образованной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.



 

  

• Метапредметные результаты: Регулятивные:  

• 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:  

• Обучающийся научится:  

• 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. 

• Средством формирования познавательных служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные:  

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться  

друг с другом и т.д.). 

• Предметные результаты.Обучающийся научится: 

• классификацировать - определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе;  

• выделять существенные признаки биологических объектов; 

• соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, 



 

• объяснять роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

• различать на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; опасных для человека  

  

• основным правилам поведения в природе;  

• анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.

 работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). Предметные 

результаты: Обучающийся научится:  

• классификацировать — определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе;  

• выделять существенные признаки биологических объектов;  

• соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых животными,  

• объяснять роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; различать на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; опасных для человека  

• основным правилам поведения в природе;  

• анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.  

• работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

№п/п  Тема урока  Содержание основного ядра  

  Введение 2 ч.  

  

  

  

1  Введение.  

Строение клеток, тканей, органов 

и систем органов животного 

организма.  

Л.р. №1Ткани животных. ИН. ТБ  

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к 
отдельному царству живой природы; как устроена клетка животных; какие ткани формируют 
организм животных,  

и какое строение они имеют; какие органы и системы органов обеспечивают целостность 

организма животного; каково значение представителей царства Животные в природе и жизни 

человека; каковы принципы современной классификации животных, какие основные таксоны 

выделяют ученые.  

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная 

мембрана, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, аппарат Гольджи, клеточный центр; 

ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, половая, нервная; 

систематические единицы царства Животные: вид, род, семейство, отряд, класс, тип.  

2  Значение животных в природе и 

жизни человека.  

Классификация животных  

  Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные или Простейшие 2 ч  

3  Общая характеристика 

простейших. 

Происхождение 

простейших.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными.  

4  Значение одноклеточных животных 

в природе и жизни человека  

  Глава 2. Подцарство многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные 2 ч  

5  Общая характеристика типа  

Кишечнополостные. Регенерация.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека.  

6   Происхождение  и  значение  

Кишечнополостных в природе и 

жизни человека.  

Глава 3. Тип Плоские черви, Круглые черви, кольчатые черви.(3 ч.).  



 

7  Тип Плоские черви. Класс 

Ресничные черви. Многообразие 

плоских червей  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями- 

паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  8  Тип Круглые черви (Нематоды)  

9   2.   Тип  кольчатые  черви  Л.Р.  

Изучение внешнего и 

внутреннего  строения  

 

  дождевого червя. ИН. ТБ Класс 

Многощетинковые черви. Роль 

кольчатых червей в природе и 

жизни человека  

  

Глава 4. Типы Моллюски ( 3ч )  

10  Тип Моллюски. Класс Брюхоногие 

моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

11  Класс Двустворчатые моллюски 

Л.р. Изучение строения раковин 

моллюсков. ИН. ТБ  

12  Класс Головоногие моллюски  

  Глава 5. Тип Членистоногие ( 5 ч  

)  

  

  
Общая    характеристика     типа     Членистоногих.     Среды     жизни.     Инстинкты.  

Происхождение членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

13  Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные . Многообразие 

ракообразных, их роль в природе 

и практическое значение  

14  Класс Паукообразные  

Многообразие паукообразных  

15  Класс Насекомые. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. 

Внешнее строение насекомых 

Л.Р. ИН. ТБ  



 

16  Отряды насекомых с полным и 

неполным превращением. 

Л.Р.Изучение типов развития 

насекомых. ИН. ТБ. Роль  

насекомых в природе и жизни 

человека  

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд.  

17  Рубежный контроль 

(тестирование)  

 

  Глава 6. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы (3ч )  

18  Тип Хордовых. Подтип  

Бесчерепные. Класс Ланцетники.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.  

19  Надкласс Рыбы. Особенности 

внешнего и внутреннего строения 

рыб. Л.р. Изучение внешнего 

строения и передвижения рыб; ИН.  

ТБ  

Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.  

Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

20  Класс Хрящевые рыбы Класс 

Костные рыбы Значение рыб 

в природе и жизни человека  

Глава 7. Тип Хордовые. Класс Земноводные (2ч )  

21  Класс Земноводные. Особенности 

внешнего и внутреннего строения  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека.  

22  Многообразие земноводных 

и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека  

  Глава 8. Тип хордовые. Класс Пресмыкающиеся (3ч )  

23  Класс Пресмыкающиеся. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения 

пресмыкающихся  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение  



 

24  Многообразие пресмыкающихся  

Происхождение пресмыкающихся. 

Их значение в природе и жизни 

человека  

пресмыкающихся в природе и жизни человека  

25  Рубежный  

контроль(тестирование)  

  Глава 9. Класс Птицы (4 ч)  

26  Класс Птицы. Особенности 

внешнего и внутреннего строения  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности  

 

  птиц Л.Р. Изучение внешнего 

строения и перьевого покрова птиц.  

ИН. ТБ  

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через 

яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  Многообразие птиц родного края.  
27  Размножение и развитие птиц. 

Происхождении птиц 

Сезонные изменения в жизни 

птиц  

28  Многообразие птиц Экологические 

группы птиц  

29  Значение птиц в природе и жизни 

человека  

Глава 10. Класс Млекопитающие (4 ч)  

30  Класс Млекопитающие  

Особенности внешнего строения 

млекопитающих.  

  

31  Особенности внутреннего 

строения млекопитающих Ин. ТБ. 

Изучение внешнего строения, 

скелета и зубной системы 

млекопитающих.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в 

32  Размножение, развитие и 

происхождение млекопитающих  



 

33  Многообразие 

млекопитающих. Значение 

млекопитающих в природе и 

жизни человека  

жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и 

важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.  

  Обобщение и повторение (1 ч)  

34  Итоговая контрольная работа    

  

  


