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 Рабочая программа по учебному предмету «биология» основного общего 

образования  государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №50, разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»"; 

 Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения России от  17.12.2010 № 1897 

 Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 287  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" (от 

18.05.2023 № 370) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным     

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения России  от 22.03.2021  №115; 

 Федерального  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 21.09.2022.№ 858 ;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020 № 8 (далее 

СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм Санпин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) бевредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее СанПин 1.2.3685-21); 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 50, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию 

№ 829-р от 19.04.2022 г. 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 (78№001569), 

регистрационный № 14 от 13 января 2012г. 

 Свидетельством о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №50 (серия 78А01 № 

0000311), регистрационный № 971 от 15 июня 2015г. 

 Образовательной программой основного общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 

Петроградского района Санкт-Петербурга, принятой педагогическим советом ГБОУ СОШ № 

50, протокол №  

 Образовательной программы основного общего образования Государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№50 Петроградского района Санкт-Петербурга, принятой педагогическим советом ГБОУ СОШ № 

50, протокол №10 от 20.06.2023 г. 

  Примерной программы основного общего образования по биологии,  на основе  авторской 

программы В.В. Пасечника, С.В. Суматохина «Биология. 5-9 класс» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии. 



 В ней также заложены возможности предусмотренной стандартом формирование у обучающихся 

общеучебных умении и навыков. 

            Для приобретения практических навыков и повышения уровня знания в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы. Нумерация лабораторных работ 

даны в соответствии с их расположение в перечне лабораторных и практических работ, 

представленным в Примерном программе. Все лабораторные и практические работы 

являются этапами комбинированных уроков.  

Контроль знаний проводится в форме письменных работ, биологических диктантов, 

контрольных работ, тестов, взаимоконтроля. 

 

Учебник: Биология. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника.– М.: Просвещение, 2019 г. 

(Линия жизни). 

1. Общая характеристика предмета 
В 7 классах 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. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

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

требований к результатам освоения содержания предметной программы. 

Глобальными целями биологического образования являются: 
 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 



 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования

 познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 

Задачи обучения. 

1) определение роли предмета биологии в общей системе обучения и воспитания школьников; 

2) разработка предложений по составлению и совершенствованию школьных программ и 

учебников, проверка этих предложений на практике и в школе; 

3) определение содержания учебного предмета, последовательности его изучения в соответствии 

с возрастом учеников и программы для разных классов; 

4) разработка методов и приемов, а также организационных форм обучения школьников с учетом 

специфических особенностей биологических наук; 

5) разработка и проверка на практике оснащенности учебного процесса: организации кабинета, 

уголка живой природы, учебных наглядных пособий и пр. 

 

 

2. Место раздела в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 7 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов  в год соответственно. 

Данная программа реализуется с помощью учебника: Биология: В.В.Пасечника, С. В. 

Суматохин, Г. С. Калинова , М. : Просвещение, 2019 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

4  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Биология 

 

Ценностные ориентиры курса биологии в основной школе определяются 

спецификой биологии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного 

(сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве 

ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в 

курсе биологии, к которому у обучающихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 



входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе 

изучения биологии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса биологии могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования биологической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет не только 

формировать у учащихся целостную картину мира, но и пробуждать у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать условия 

для формирования системы ценностей, определяющей готовность: выбирать 

определенную направленность действий; действовать определенным образом; 

оценивать свои действия и действия других людей по определенным ценностным 

критериям. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является 

установление смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким 

образом, познавательная функция учебного предмета «биология» заключается в 

способности его содержания концентрировать в себе как знания о веществах и 

биологических явлениях, так и познавательные ценности: 

отношения к: биологическим знаниям как одному из компонентов культуры человека 

наряду с другими естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе; 

окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; познавательной 

деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как источнику знаний;  

понимания: объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними 

явлениях; сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории 

биологических открытий); действия законов природы и необходимости их учета во всех 



сферах деятельности человека; значения биологических знаний для решения 

глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, 

здоровья и долголетия человека, технологических аварий, глобальной экологии и др.); 

важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, эксперимента и др.) 

мира веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно 

влечет за собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при 

изучении любого учебного предмета, которое невозможно без включения 

соответствующих ценностей труда и быта в содержание учебного предмета 

«Биологии»: 

отношения к: трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на 

практике; понимания необходимости: учета открытых и изученных закономерностей, 

сведений о веществах и их превращениях в трудовой деятельности; полной реализации 

физических и умственных возможностей, знаний, умений, способностей при 

выполнении конкретного вида трудовой деятельности; сохранения и поддержания 

собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе питания с учетом состава и 

энергетической ценности пищи; соблюдения правил безопасного использования 

веществ (лекарственных препаратов, средств бытовой химии, пестицидов, горюче-

смазочных материалов и др.) в повседневной жизни; осознания достижения личного 

успеха в трудовой деятельности за счет собственной компетентности в соответствии с 

социальными стандартами и последующим социальным одобрением достижений науки 

биологии и биологического производства для развития современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при 

изучении курса биологии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей 

жизненной позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношения к: себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость 

к несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); другим людям 

(гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская взаимопомощь и 

требовательность, коллективизм, забота о других людях, активное реагирование на 

события федерального, регионального, муниципального уровней, выполнение 

общественных поручений); своему труду (добросовестное, ответственное исполнение 

своих трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой 

деятельности, признание важности своего труда и результатов труда других людей); 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению 

гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка действия 

вопреки законам природы, приводящая к возникновению глобальных проблем); 

понимания необходимости: 



уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 

деятельности российских ученых  биологов (патриотические чувства). 

Образование представлений, формирование понятий в обучении  биологии 

происходит в процессе коммуникации с использованием не только естественного языка, 

но и  биологических терминов,  обозначающих эти вещества и явления, т. е. 

биологического языка. Таким образом, учебный предмет ≪ Биологии≫ имеет большие 

возможности для формирования у учащихся коммуникативных ценностей: 

негативного отношения к: нарушению норм языка (естественного и  биологического) в 

разных источниках информации (литература, СМИ, Интернет); засорению речи; 

понимания необходимости: принятия различных средств и приемов коммуникации; 

получения информации из различных источников; аргументированной, критической 

оценки информации, полученной из различных источников; сообщения точной и 

достоверной информации; ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, 

полноты или краткости изложения информации; стремления понять смысл обращенной 

к человеку речи (устной и письменной); ведения диалога для выявления разных точек 

зрения на рассматриваемую информацию, выражения личных оценок и суждений, 

принятия вывода, который формируется в процессе коммуникации; предъявления 

свидетельств своей компетентности и квалификации по рассматриваемому вопросу; 

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка 

(естественного и  биологического); стремления говорить, используя изучаемые  

биологические термины и понятия . 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать 

эстетическое отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при 

восприятии эстетических явлений, которыми в курсе  биологии могут служить: природа 

(минералы); изделия, изготавливаемые человеком из различных веществ и материалов 

(ювелирные украшения, памятники архитектуры и т. д.).  Биология позволяет также 

формировать потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. 

эстетические ценности: позитивное чувственно-ценностное отношение к: окружающему 

миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы и космоса в целом); 

природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а 

как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, подчиняющегося 

закономерностям, пропорционального  ); 

выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие 

(красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе которой лежит 

гармония); понимание необходимости: изображения истины, научных знаний в 

чувственной форме (например, в произведениях искусства, посвященных научным 

открытиям, ученым, веществам и их превращениям); принятия трагического как 

драматической формы выражения конфликта непримиримых противоположностей, их 

столкновения (на примере выдающихся научных открытий, конфликта чувства и долга, 

общества и личности, реальности и идеала). 



Таким образом, содержание курса  биологии основной школы позволяет 

сформировать у учащихся не только познавательные ценности, но и другие компоненты 

системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

5. Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Рабочая программа составлена с использованием Примерной программы основного общего 

образования по биологии,  на основе  авторской программы В.В. Пасечника, С.В. Суматохина 

«Биология. 5-9 класс» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии. 

Учебник: Биология. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника.– М.: Просвещение, 2019 г. 

(Линия жизни). 

 

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности 

природы, 6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 



классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать 

и отстаивать свою точку зрения. 

Предметными результатами обучения биологии в 6класе 

являются: 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

выделение существенных признаков биологических объектов; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными, 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями; 5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

7. Содержание учебного предмета биология. Животные 7 класс (2 часа в неделю, 

68 часов) 

1. Введение (3 часа) 

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 

взаимоотношений животных в природе. 

Метапредметные понятия: орган, система, организм, среда, процесс, логистика, краеведение 

Предметные: Признаки животных, значение, многообразие. 

Регулятивные: определение последовательности действий при работе с учебником. 

Коммуникативные: сотрудничество с учителем и учащимися; выражение своих мыслей при 

ответах на вопросы. 

Познавательные: поиск и отбор информации 

Личностные: развитие познавательных интересов, учебных мотивов; развитие 

доброжелательности, доверия и внимательности к людям. Знание многообразия животного мира 

своей страны. 

2. Одноклеточные животные или Простейшие (4 часа) 

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. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших 

Лабораторная работа 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных 

Метапредметные понятия: система, движение, диффузия, здоровьесбережение 

Предметные: Виды ткани животных, органы и системы органов 

Метапредметные: 

Регулятивные: Составление таблиц, определение последовательности действий при работе с 

учебником. 

Коммуникативные: сотрудничество с учителем и учащимися; выражение своих мыслей при 

ответах на вопросы. 

Познавательные: поиск и отбор информации 

Личностные: развитие познавательных интересов, учебных мотивов; развитие 

доброжелательности, доверия и внимательности к людям. 

3.Многоклеточные животные. Беспозвоночные. (23 часа) 

Тип Кишечнополостные (4 час) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

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

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Метапредметные понятия: система, движение, диффузия, дифференциация, туризм 

Предметные: особенности Кишечнополостных; правила оказания первой помощи при ожогах 

ядовитыми кишечнополостными 

Метапредметные: 



Познавательные: умение работать с различными источниками информации, 

Регулятивные: умение определять цель работы, планировать ее выполнение 

Коммуникативные: умение воспринимать информацию на слух, задавать вопросы. 

Личностные: учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками в приобретении новых 

знаний 

Черви (7 час) 

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. 

Лабораторная работа 

1. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Метапредметные понятия: орган, система, организм, среда, процесс, краеведение, 

здоровьесбережение, паразитизм 

Предметные: приспособления организмов к паразитическому образу жизни; основные правила, 

позволяющих избежать заражения паразитами 

Метапредметные: 

Познавательные: умение выделять главное в тексте, структурировать учебный материал 

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий учителя. 

Коммуникативные: умение слушать учителя. 

Личностные: умение применять полученные на уроке знания на практике 

Тип Моллюски. (4часа) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин 

Лабораторная работа 

3. Изучение строения раковин моллюсков. 

Метапредметные понятия: фильтрация, диффузия, движение, среда, система 

Предметные: общая характеристика строения Моллюсков; их значение в природе и жизни 

человека 

Метапредметные: 

Познавательные: получают знания о местообитании, строении, образе жизни Моллюсков 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему в индивидуальной учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы 

Личностные: Воспитание бережного отношения к природе 



 Тип Членистоногие (8 часов) 

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. 

Лабораторная работа 

4. Многообразие ракообразных 

5. Изучение внешнего строения насекомого. 

6. Изучение типов развития насекомых. 

Метапредметные понятия: производство, движение, система, среда, здоровьесбережение, 

Предметные: Признаки Членистоногих; их значение в природе и жизни человека 

Метапредметные: 

Познавательные: знания о многообразии членистоногих 

Регулятивные: составлять план решения проблемы 

Коммуникативные: отстаивают свою точку зрения, приводят аргументы 

Личностные: иллюстрируют примерами значение членистоногих в природе и жизни человека 

3. Позвоночные животные 

 Тип Хордовые (31 час) 

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. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих 

родного края. 

Лабораторная работа 

7. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

8. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

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

Метапредметные понятия: система, систематика, органы, классификация, логистика, 

производство, краеведение, среда, метод, морфология, движение 

Познавательные: распознают и описывают внешнее строение представителей основных классов 

типа Хордовых в связи со средой обитания 

Регулятивные: определять цель работы, корректировать свои знания 

Коммуникативные: умение работать в парах, высказывать свою точку зрения, выражать в 

ответах свои мысли 

Личностные: развивают любознательность, развивают интерес к окружающему миру. Осознают 

и осмысливают информацию 

 

5. Экосистемы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Охрана животного мира: законы, 

система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных. 

Метапредметные понятия: система, закономерность, энергия, масса, краеведение, туризм, среда, 

круговорот веществ, стабильность, биосфера, закон, мониторинг 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Количест 



во 

часов 
лабора 

торные 

работы 

Проверочные 

работы 

(проектные) 

работы 

1 Введение 3   

2 Одноклеточные животные 4 1 1т 

3 Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные 

23 3 5т 

4 Позвоночные животные  31 2 3т 

5 Экосистемы 4  1т 

 Резервное время 3   

 

 

ИТОГО 68 часов 

 

6 

10 

 
8.        Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Состав учебно-методического комплекта: 

Литература для учителя: 
1)Муртазин Активные формы обучения биологии М., Просвещение, 1991 

2) «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М., 

Дрофа, 2006. 

3) «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2014. 

Литература для учащихся: 

1) Биология. Сост. Пасечник В. В., М. Просвещение, 2019 

2) Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 

2006. 

3) Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 2006. 

4) Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: Книга для 

самообразования. -  М.: Просвещение, 1992. 

Электронные издания: 
Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

Тесты для учащихся. Биология – 6-8 классы.- Волгоград: Учитель, 2008. 

Интернет-ресурсы:  электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, 

электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты. 

 
9. Система оценивания в предмете биологии: 

 

Любая тема в предмете имеет ряд оценок, которые проверяют следующие знания и умения: 

1. теоретические 

2. практические 

3. общеучебные 



В процессе изучения темы теоретические знания проверяются в форме тестов поурочных и 

устных ответов по интересным мировоззренческим темам, зачетов.. 

Практические умения проверяются в форме решения биологических задач, практических и 

самостоятельных работ 

Общеучебные умения и навыки прорабатываются с помощью монологической и 

диалогической видами речи, при анализе и рефлексии. 

Тест. 

Тест проводится на каждом уроке по теме изученного материала. Цель теста: Выявить 

проблемные вопросы, необходимые для повторения на уроках обобщения знаний в конце 

темы 

Тест представляет собой 10 вопросов со свободным ответом. 

Критерии оценивания теста: 
10 правильных ответов отметка «5» 

9=8 ————————— отметка «4» 

7-6 ————————— отметка «3» 

5 или менее—————— отметка «2» 

Устный ответ 

Устный ответ предлагается каждому ученику с определенной периодичностью Цель устного 

ответа: 1. развивать речь ребенка 

2. развивать умение работы со справочной и научной литературой. Тема задается учителем, 

а материал прорабатывает ученик (возможна помощь учителя.) После каждого устного 

ответа идет анализ, самоанализ и рефлексия 

( см. Учебное общение) 

Оценивается по критериям устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов 

 степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений 

 самостоятельность ответа 

 речевую грамотность и логическую последовательность ответа 

Отметка «5» 

o полно раскрыто содержание материала 

o четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 

использованы научные термины 

o для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений, 

опытов 

o ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

 раскрыто основное содержание материала 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях 

 правильные и четкие ответы на вопросы уточняющего характера (позиция понимающий) 

Отметка «3» 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно 

 определения понятий недостаточно четкие 

 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допущены ошибки при их изложении 



 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определение 

понятий 

 правильные и четкие ответы на вопросы наводящего и конкретизирующего характера 

(позиция критик) 

Отметка «2» 

 основное содержание учебного материала не раскрыто 

 не даны ответы на вопросы наводящего и конкретизирующего характера 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Биологические задачи 

Биологические задачи проводятся на уроках обобщения знаний и представляют собой 

вопросы, которые требуют анализа всей темы, сообразительности, творчества. Цель 

биологических задач применение теоретических знаний на практике. Оценивание данного 

вида деятельности не предусматривается, так как считается подготовкой к итоговому зачету 

Практическая работа 
Практическая работа проводиться в рамках урока, заложенного в тематическое 

планирование программы. 

Цель практической работы удостовериться в своих теоретических знаниях через 

практические у3мения и навыки. Оценивается по сделанным выводам и проделанной 

работе. 

Критерии оценивания практической работы 
Учитель должен учитывать: 

 правильность определения цели работы 

 правильность проведения работ 

 умение выделять существенные признаки у наблюдаемых объектов 

 логичность и научная грамотность в оформлении результатов работы и в выводах. 

Отметка «5» 

o сформулирована цель работы 

o правильно проведена работа 

o выделены существенные признаки 

o логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» 

 Цель сформулирована с подсказки учителя 

 правильно проведена работа 

 при выделении существенных признаков названы второстепенные 

 допущены небрежность в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Отметка «3» 

 Цель сформулировано с помощью учителя 

 допущены неточности и 1-2 ошибки при проведении работы 

 при выделении существенных признаков объекта выделены лишь некоторые 

 допущены ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Отметка «2» 

 Цель сформулирована учителем 

 допущены 3-4 ошибки при проведении работы 

 не выделены существенные признаки объекта 

 отсутствие результата наблюдений и выводов. 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа проводится на уроках закрепления и изучения нового материала 

Цели самостоятельной работы: 

1. На уроках закрепления проверка детьми своих знаний и умений по данной теме 

2. На уроках нового материала обучение и совершенствование способов работы 

(графики, схемы, таблицы, работа с учебником). Самостоятельная работа не оценивается, 

так как не преследует данную цель. 

 



Дополнительная литература для учителя: 
1. Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биологии Шапкин 

В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с.; 

2. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

1999. – 304 с. 

3. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»); 

для учащихся: 

1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литература», 

1996. – 240 с.: ил.; 

2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; 

ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 

3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.; 

4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.; 

5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. – 480 с.: ил.; 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках 

требований Государственного стандарта по биологии. 
 
 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование «БИОЛОГИЯ. 7 КЛАСС» 
 
 
 
 

№ 
урока 

дата тема Колич 
часов 

Тип урока   
форма 

Планируемые 
результаты 

Виды и форма 
контроля 

1-2 1-
4.09 

Особенности, 

многообразие 

и 
классификация 

животных 

2 Открытия нового 
знания 

Определяют понятия 

«систематика», 

«зоология», 
«систематические 

категории». Описывают 

и сравнивают царства 

органического мира. 

Характеризуют этапы 

развития зоологии. 

Классифицируют 

животных, 

отрабатывают правила 

работы с учебником 

текущий 

3 5-
9.09 

Среды 

обитания и 
сезонные 

изменения в 

жизни 

животных 

1 Открытия нового 
знания 

Определяют понятия 

«среда обитания», 
«этология», 

«зоогеография», 

«энтомология», 

«ихтиология», 

«орнитология», 

«эволюция животных». 

Составляют схему 

«Структура науки 

зоологии». 

текущий 

4 12- Простейшие: 1 Открытия нового Простейшие. комбинированный 



16.09 корненожки, 

радиолярии, 

споровики, 

солнечники 

знания Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Колониальные 

организмы Корненожки, 

Радиолярии, Солнечники, 
Споровики. образование 
цисты 

5 19-
24.09 

Жгути

конос

цы. 

Инфуз

ории. 

Лабораторн

ая работа 

№1 

«Изучение 

многообрази

я 

одноклеточн

ых 

животных» 

1 Урок-практикум Определяют понятия 

«инфузории», 

«колония», 

«жгутиконосцы». 

Систематизируют 
знания при заполнении 

таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

систематических групп 

простейших». 

комбинированный 

6  Много

образи

е 

просте

йших 

1 Открытие нового 
знания 

  

7 26-
1.10 

Паразитичес

кие 

простейшие. 

Значение 

простейших 

1 Открытие нового 
знания 

Познавательн
ые УУД 
Определяют 

термины 
«паразиты» 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших и 
значением в 

природе и жизни 

человека 

Регулятивные УУД: 
Систематизируют 

знания при 

заполнении таблицы 
«Сравнительная 

характеристика 

систематических 

групп простейших».  
 

Текущий 

8 3-
8.10 

Организм 

многоклето

чного 

животного 

Лабораторн

1 Урок-практикум Ознакомление с 

понятиями «ткань», 

«орган», «система 

органов» 

комбинированный 



ая работа 

№2 

Изучение 

строения 

клеток и 

тканей 

многоклеточ

ных 

животных 

9 10-
15.10 

Тип 
Кишечнополо
стные 

1 Открытия нового 
знания 

Образ жизни. 

Биологические и

 экологически

е особенности. 

Значение в природе 

и жизни             

человека. 

Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

текущий 

10  Строение 
кишечнополо
стных 

1    

11 17-
22.10 

Многообраз

ие 

кишечнопол

остных. 

Коралловые 

полипы 

1 Рефлексии и 
открытия нового 
знания 

гидроидные, 

сцифоидные, 

коралловые полипы 

текущий 

12  Медузы. 

Строение. 

Разнообрази

е медуз 

1    

13 7-
12.11 

Общая 

характерист

ика червей. 

Тип 

Плоские 

черви 

1 Рефлексии и 
открытия нового 
знания 

Выявление 

приспособления 

организмов к 
паразитическому 

образу жизни. Знание 

основных правил, 
позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

комбинированный 

14  Плоские 

черви-

паразиты. 

Жизненный 

цикл. 

1    

15 14-
19.11 

. 

Тип 

кольчатые 

черви 

Лабораторн

ая работа 

№3 

Изучение 

1 Урок-практикум Развивать 

умения 

распознавать и 

описывать 

строение 

Круглых червей 

Кольчатых 

червей. 

комбинированный 



внешнего 

строения 

дождевого 

червя 

Сравнивать 

кольчатых и 

круглых червей. 
Знание основных 
правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 
16  Тип 

Круглые 

черви. 

 

1    

17  Круглые 

черви-

паразиты. 

Жизненный 

цикл. 

1    

18  Место 

паразитизм

а в природе 

1    

19  Контрольна

я работа по 

теме 

«Черви» 

1    

20  Тип 

Молл

юски. 

Место 

в 

систе

матик

е. 

Особе

нност

и 

строен

ия 

1    

21 21-
26.11 

Класс 

Брюхоногие

.  

1 Открытия нового 
знания 

Общая 

характеристика. 

Особенности 

строения 

Определяют 

понятия: 

«раковина», 

«мантия», 

«мантийная 

полость», 

текущий 

22  Класс 

Двустворчат

ые 

моллюски. 

1    

23 28-
3.12 

Класс 

Головоногие 

моллюски 

1 Урок 
общеметодологи
ческой 

Знания о 

местообитании, 

строении и 

комбинированный 



направленности образе жизни 

представителей 

Головоногих и 

Двустворчатых 

моллюсков 

Знания о 

значении 

моллюсков в 

природе и жизни 

человека 
 

24 5-
10.12 

Тип 

Членистоно

гие. 

Особенност

и типа. 

1 Урок 
общеметодологи
ческой 
направленности 

происхождение 

членистоногих; 
знания о 

многообразии 

членистоногих. 

Знания о 
местообитаниях 

членистоногих 

комбинированный 

25  Класс 

Ракообразн

ые. 

Особенност

и строения. 

Значение 

ракообразны

х. 

    

26 13-
17.12 

Класс 

Паукообраз

ные . 

1 Урок рефлексии 
и открытия 
нового знания 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие 

без 

превращения»,«паут

ин ные бородавки», 

«паутина», 

«лёгочные мешки», 

«трахеи», 

текущий 

27  Многообраз

ие 

пакукообраз

ных 

    

28 19-
24.12 

Класс 

Насекомы

е  

Лабораторн

ая работа 

№4 

Изучение 

внешнего 

строения 

насекомого 

1 Урок-практикум понятия: 

«инстинкт», 

«поведение», 

«прямое 

развитие», 
«непрямое развитие». 

комбинированный 

29  Особеннос

ти 

1    



жизненног

о цикла 

насекомых 

30 26-
29.12 

Многообраз

ие 

насекомых 

1 Открытия нового 
знания 

Знания о 

местообитании, 

строении       и       

образе жизни 

насекомых.           

Вредители растений                        

и переносчики 

заболеваний. 

текущий 

31  Значение 

насекомых.  

    

32 10-
14.01 

Тип 

Хордовые 

Подтипы: 

Бесчерепны

е  

1 Урок рефлексии 
и открытия 
нового знания 

Определяют 
понятия: «хорда», 
«череп», 

«позвоночник», 
«позвонок». 

Распознают 
животных типа 

Хордовых. 

Выделяют 
особенности строения 

ланцетника для жизни 

воде..Объясняют роль 

в природе и жизни 
человека. Доказывают 

усложнение в 

строении ланцетника 
по сравнению с 

кольчатыми червями. 

текущий 

33  Подтип 

Черепные, 
или 

Позвоночные

. 

1    

34 17-
21.01 

Класс Рыбы 
Хрящевые и 
костные 
рыбы 

1 Урок рефлексии 
и открытия 
нового знания 

Определяют 

понятия: 

«чешуя», 

«плавательный 

пузырь», 

«боковая 

линия», 

«хрящевой 

скелет», 

«костный 
скелет», 

«двухкамерное 
сердце».. 

Называют органы 

чувств, 

обеспечивающие 
ориентацию в воде. 

Выделяют 

особенности строения 

комбинированный 



рыб. 
35  Особенности 

внутреннего 
строения и 

жизнедеятель

ности 
рыб в связи с 

водной 

средой 
обитания. 

1    

36  Особенности 

размножения 

и 
развития рыб. 

1    

37 24-
28.01 

  Отряды: 

Акулы, 
Скаты, 

Химерообраз

ные 

 

1 Урок-практикум Доказывают родство 
хрящевых рыб с 

ланцетниками. 
Выявляют 

приспособленность 
хрящевых рыб к 

местам обитания. 

Раскрывают 

значение хрящевых 
рыб в природе 

Определяют понятия: 

«нерест», «проходные 

рыбы 

комбинированный 

38 31-
4.02 

Класс 

Костные 

рыбы. 
Отряды: 

Осётрообразн

ые 

Сельдеобразн
ые 

Лососеобразн

ые 
Карпообразн

ые 

Окунеобразн
ые 

 
 
 
 

1 Урок рефлексии 
и открытия 
нового знания 

 текущий 

39 7-
11.02 

Класс 

Земноводные 
Общая 

характеристи

ка. 

1 Открытия нового 
знания 

Определяют понятия: 

«внутреннее 
оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 

больших полушарий». 

Определяют 
принадлежность к 

типу, классу и 

распознают 
распространённых 

представителей 

класса. Выявляют 

комбинированный 



особенности строения 
40  Особенности 

строения 
органов 

полости тела 

и 
нервной 

системы 

земноводных. 

1    

41  Размножение 
и 

развитие 

земноводых. 
Происхожден

ие, 

значение, 
многообразие

. 

1    

43 14-
18.02 

Класс 
Пресмыкающ

ие 
ся, или 

Рептилии. 

 

1 Открытия нового 
знания 

Определяют 

понятия: «хищные 

птицы», 

«растительноядные 

птицы», «оседлые 

птицы», «кочующие 

птицы», 

«перелётные 

птицы». 

текущий 

44  Особенности 

строения 

органов 

полости тела 
и 

нервной 

системы 
пресмыкающ

ихся. 

    

45 21-
25.02 

Отряды 
современных 
пресмыкающ
ихся. 
Значение в 
природе 
и жизни 
человека. 
Охрана. 

1 Урок-практикум Особенности строения 

и приспособленность 
к среде обитания птиц 

различных отрядов 

текущий 

46 28-
4.03 

Контрольно- 
обобщающий 
урок 
«Пресмыкаю
щиеся» 

1 Открытия нового 
знания 

Важнейшие 
представители 

отрядов 

млекопитающих. 
Биологические и 

экологические 

особенности. 
Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

текущий 



47 7-
11.-
03 

Класс Птицы. 
Общая 
характеристи
ка. 

1 Открытия нового 
знания 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни 
и поведение 

комбинированный 

48 14-
18.03 

Особенности 

внутреннего 
строения и 

жизнедеятель

ности 
птиц. 

1 Открытия нового 
знания 

 

. 

комбинированный 

49 21-
23.03 

Размножение 

и 

развитие 
птиц. 

1 Открытия нового 
знания 

 тематический 

50 11-
15.04 

Происхожден

ие 

и важнейшие 
отряды птиц. 

 

1 Открытия нового 
знания 

 текущий 

51 18-
22.04 

Значение 
птиц и 
их охрана. 
Домашняя 
птица. 

1 Урок рефлексии 
и открытия 
нового знания 

Определяют понятия 

экологические 
факторы, 

биотические, 

абиотические, 
антропогенные 

факторы 

текущий 

52 25-
29.04 

 Класс 

Млекопитаю
щие, 

или Звери. 

Общая 
характеристи

ка. 

 

1 Урок рефлексии 
и открытия 
нового знания 

Хищничество, 

паразитизм. Влияние 
деятельности человека 

на природу 

комбинированный 

53  Многообрази

е, 
размножение, 

развитие, 

происхожден
ие 

млекопитаю

щих 

    

54  Первозвери, 
Отряд 

Однопроходн

ые. Звери, 
отряд 

Сумчатые. 

    

55  Высшие, или 

Плацентарны
е 

млекопитаю

щие. 
Отряды 

Насекомоядн

ые и 

Рукокрылые 

    



56  Отряд 

Грызуны 
и 

Зайцеобразн

ые 

    

57  Отряд 
Хищные. 

    

58  Ластоногие, 

китообразн

ые, 

парнокопыт

ные, 

непарнокоп

ытные 

животные. 

    

59  Отряд 

Приматы. 

    

60  Значение 

млекопитаю

щих, их 
охрана 

    

61  Домашние 

млекопитаю

щие. 

    

62  Этапы 

эволюции 

органическог
о мира 

    

63  Охрана 

растительног

о и 
животного 

мира 

    

64  Экосистема. 

Среда 
обитания 

организмов 

    

65  Искусственн
ые 

экосистемы 

    

66  Резервный 

урок 
    

67  Резервный 

урок 
    

68  Резервный 

урок 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


