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Введение 

 

Рабочая программа по биологии разработана на основе следующих нормативно – 

правовых документов:  

− федеральный закон от 26.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 01.07.2020 г.); 

− ФГОС основного общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями Приказ Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712;  

− приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России № 766) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

− примерная ООП ООО (протокол ФУМО от 8 апреля 2015 г. № 1/5, в редакции ФУМО 

№ 1/20 от 4 февраля 2020 г.; 

− примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций; 

− основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ № 9 

им. Н.К. Калашникова; 

− положение МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова «О рабочей программе по 

учебному предмету, курсу и курсу внеурочной деятельности» (приказ от 30.09.2018 г. 

№ 25); 

− программа воспитания МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова (приказ от 31.08.2020 г. 

№ 23); 

− учебный план МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова на 2022-2023 учебный год; 

− рабочие  программы ФГОС БИОЛОГИЯ  Москва Издательский центр Вентана - Граф 

Авторы: И.Н. Пономарёва, И. В. Николаев, О.А. Корнилова, Биология: 5–9 классы: 

программа. — М.: Вентана - Граф, 2019.  

 

Цели и задачи 

Курс биологии направлен на достижение следующей цели - выполнение требований 

стандарта, формирование всесторонне развитой личности. Формирование представления о 

ценности здоровья и культуре поведения. Для выполнения данной цели необходимо 

решить следующие задачи, обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению: 

− усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как 

общеобразовательной дисциплины; 

− реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественно-научными 

дисциплинами; 

− отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с 

нравственно-этическими и экологическими ценностями общества; 

− воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 

собственному здоровью; 

− экологической, гигиенической и генетической грамотности; культуры поведения в 

природе. 

 

СВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена с учётом рабочей 

программы воспитания МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова обеспечивает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания 



учебного предмета для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

− включение целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении;  

− включение тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

биологии предполагает следующую деятельность учителя: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

Описание места учебного предмета "Биология" в учебном плане: 



На изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 

часов в год. Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

В курсе используется рабочая  программа ФГОС БИОЛОГИЯ  Москва Издательский 

центр Вентана - Граф Авторы: И.Н. Пономарёва, И. В. Николаев, О.А. Корнилова, 

Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2019. Обеспечена  учебником 

ФГОС Биология. 7 класс, Авторы: Учебник: В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С. 

Кучменко. Биология 7 класс. Москва Вентана - Граф, 2021. Данный учебник входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательной 

программе в образовательном учреждении. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 

одновременно являясь основой для изучения естественных наук в старшей школе. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, линии И. Н. Пономаревой (концентрическая линия). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» сформирована с учетом 

программы воспитания МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова, обеспечивает 

достижение личностных результатов. 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Биология» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности школьника, ориентированную 

на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания.  

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Биология» 

отражают освоение школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

− Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его  

познаваемости  и объяснимости на основе достижений науки.  

− Анализировать  опыт  собственных  действий  и  образа  жизни  с  точки  зрения  

последствий  для окружающей среды. 

− Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

− Осознавать  потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том  числе  и  в  

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

− Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и  

сохранения здоровья.  

− Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

− Развивать эстетическое отношение к живым объектам. 

− Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

− Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 



− Умение применять полученные знания в практической деятельности. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» также являются следующие 

характеристики (показатели): 

1. Гражданское воспитание: 

− знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе; 

− ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.); 

− принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края; 

− выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

2. Патриотическое воспитание: 

− сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру; 

− проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 

− сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность; 

− проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России, Российской Федерации. 

− знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

− знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, 

других народов России; 

− выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков; 

− ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

− выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам; 

− выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан; 

− проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей; 

− знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 

народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и 

родному языку, литературе, культурному наследию многонационального народа 

России. 

5. Физическое воспитание: 

− понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, 

близких; 



− выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность; 

− проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

− способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

− умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

− обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

6.Трудовое воспитание: 

− уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей; 

− выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность; 

− проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода 

на основе изучаемых предметных знаний; 

− сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе; 

− понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации; 

− понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7.Экологическое воспитание: 

− ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

− понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире; 

− выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

− сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

− выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

8. Познавательное воспитание: 

− ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

− понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире; 

− выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде; 

− сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

− выражающий готовность к участию в практической деятельности. 

 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  « Биология»  является  



формирование универсальных  учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;                                                                                                             

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД:  

− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, классифицировать, наблюдать.  

− проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

− умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

− умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;                                                                                                                                              

− формирование и развитие компетентности в области использования, информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД:  

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты:  

− усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

− формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

− приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

− формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний, видов животных;  



− объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в 

природе, родства общности происхождения растений и животных;        

− формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем;  

− ознакомление с приёмами выращивания и размножения домашних животных, ухода 

за ними.  

− В результате освоения курса биологии 7 класса ученик научится:  

− характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов:  

− строение, функции клеток животных;  

− строение и жизнедеятельность (особенности питания, дыхания, передвижения 

веществ, выделения конечных продуктов жизнедеятельности, размножения, роста и 

развития) животного организма;  

− среды обитания организмов, экологические факторы;                                                                       

− применять методы биологической науки для изучения организмов: 

наблюдать:  

− сезонные изменения в жизни животных;  

− результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.  

− использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов и общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе, а именно:  

называть:  

− общие признаки живого организма; основные систематические категории, признаки 

царств живой природы, подцарств, типов и классов животных; причины и 

результаты эволюции животных. 

распознавать:  

− организмы животных; клетки, ткани, органы и системы органов животных; наиболее 

распространённые виды животных Ставропольского края; животных разных классов 

и типов.  

приводить примеры:  

− усложнения животных в процессе эволюции; природных сообществ; 

приспособленности животных к среде обитания;  

− наиболее распространённых видов и пород животных.  

обосновывать: 

− взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

− влияние деятельности человека на многообразие видов животных, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности.  

сравнивать:  

− строение и функции клеток растений и животных; типы животных, классы 

хордовых, царства живой природы.  

делать выводы:  

− об усложнении животного мира в процессе эволюции, ориентироваться в системе 

познавательных ценностей:  

− оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе.  

Ученик получит возможность научиться  

соблюдать правила:  

− работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

− приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

− проведения простейших опытов изучения поведения животных;  

− бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в природе; 



− здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 

− использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; работы с 

определителями растений;  

− выращивания и размножения домашних животных;  

− выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

− 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 её 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 её и переводить 

из одной формы в другую;  

− выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

− выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

− аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. (4 ч.) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. Среды жизни и места 

обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные растительноядные, 

хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообществах.  

Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Зависимость жизни животных от 

человека. Негативное и заботливое отношение к животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.  

Тема 2. Строение тела животных. (3 ч.)  

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 

Регуляция деятельности органов систем органов и целостного организма. 

Тема 3. Подцарство Простейшие. (4 ч.)  
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных. Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и 

внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных 

организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Лабораторная работа №1 «Изучение строения эвглены зеленой и инфузории-

туфельки»». Колониальные жгутиконосцы. Инфузории. Инфузория-туфелька как более 

сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. 

Симбиотические инфузории крупных животных. Болезнетворные простейшие: 

дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентирийной 



амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. Значение простейших в 

природе и жизни человека.  

Тема 4. Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3ч.) 

Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. 

Коралловые полипы и медузы. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.  

Тема 5. Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч.)   

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. Плоские черви. Белая планария как 

представитель свободноживущих плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя 

симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. 

Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. Свиной (либо бычий) цепень как 

представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и приспособления 

к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. Круглые черви. Нематоды, аскариды, 

острицы как представители типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и 

значение для человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими 

червями человека и сельскохозяйственных животных. Понятие «паразитизм» и его 

биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических 

червей в природе и жизни человека. Эпидемиологическая обстановка на территории 

Ставропольского края. Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Лабораторная работа №2 

«Изучение поведения и внешнего строения дождевого червя». Значение и место дождевых 

червей в биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития животного мира.  

Тема 6. Тип Моллюски. (5 ч.)  

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый 

слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль 

в природе и практическое значение. Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или 

перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. Класс Головоногие 

моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. 

Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.  

                                                                                                                                                                       

Тема 7. Тип Членистоногие. (8 ч.) 

 Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук крестовик 

(или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. Клещи. Места обитания, 

паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. Перенос 

клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль 

паукообразных в природе и их значение для человека. Класс Насекомые. Общая 



характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого (на 

примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого крупного насекомого). 

Лабораторная работа №3 "Внешнее строение майского жука". Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды 

насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие 

отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или 

Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. Одомашнивание насекомых на примере тутового и 

дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Видовое 

разнообразие типа членистоногие на территории Ставропольского края. Борьба с 

переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности 

их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других 

перепончатокрылых в природе и жизни человека. Растительноядные, хищные, падалееды, 

паразиты и сверхпаразиты среди представителей насекомых. Их биоценотическое и 

практическое значение. Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. 

Охрана насекомых.  

Тема 8. Тип Хордовые. (32 ч.)    

Тема 8.1 Подтип Бесчерепные (1 ч.) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника.  

Тема 8.2 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (6 ч.)   

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение. Лабораторная работа №4 "Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы". Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. 

Расположение и значение органов чувств. Внутреннее строение костной рыбы: опорно-

двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и 

выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие 

рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. 

Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. Хрящевые рыбы: акулы и 

скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых 

рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и меры по их 

восстановлению. Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в 

происхождении наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к разным 

условиям обитания. Промысловое значение рыб. Видовое разнообразие на территории 

Ставропольского края. География рыбного промысла. Основные группы промысловых 

рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и другие (в 

зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. Другие виды рыб, используемые в прудовых 

хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование 

акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.  

Тема 8.3 Класс Земноводные, или Амфибии. (4 ч.)   

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и 

развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни 



человека. Охрана земноводных. Видовое разнообразие земноводных на территории 

Ставропольского края. Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.  

Тема 8.4 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (5 ч.)  

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. Особенности 

внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспособление к 

жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от 

местных условий). Сходство и различие змей и ящериц. Лабораторная работа №5 

«Внешнее строение ящерицы». Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. 

Предохранение от укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей 

в природе и в жизни человека. Видовое разнообразие пресмыкающихся на территории 

Ставропольского края. Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. Разнообразие 

древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся от 

древних земноводных.  

Тема 8.5 Класс Птицы. (6 ч.)  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц.   Приспособленность к полету. Интенсивность обмена 

веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, 

покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Лабораторная работа №12 «Строение скелета птицы». Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. Происхождение птиц от 

древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) 

птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. Особенности строения и 

приспособления к условиям обитания. Образ жизни. Экологические группы птиц. Птицы 

лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. Видовое разнообразие класса 

птицы на территории Ставропольского края. Растительноядные, насекомоядные, хищные 

и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни 

человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. Домашние 

птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком. 

Тема 8.6 Класс Млекопитающие (Звери). (10 ч.)  

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению 

с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления. Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. 

Многообразие млекопитающих. Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности 

биологии. Районы распространения и разнообразие. Важнейшие отряды плацентарных, 

особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. Основные экологические 

группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их побережий, 

почвенные. Видовое разнообразие представителей класса млекопитающие на территории 

Ставропольского края. Домашние звери. Разнообразие пород и их использование 

человеком. Дикие предки домашних животных. Значение млекопитающих. Регулирование 

их численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые 

звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая 



целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана 

млекопитающих.  

Тема 9. Развитие животного мира на Земле. (2 ч.)  

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого 

развития природы и общества. Современный животный мир – результат длительного 

исторического развития. Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное 

использование животных. Роль человека и общества в сохранении многообразия 

животного мира на нашей планете.  

Обобщение, систематизация и контроль знаний по материалу курса биологии 7 

класса. (2 ч.) 

 

При организации учебного процесса на уроках биологии в 7 классе используются 

следующие формы организации учебных занятий: фронтальная, индивидуальная, 

групповая, работа в парах. Основные виды учебной деятельности: знакомство с 

учебником и его методическим аппаратом, работа с текстом и иллюстрациями учебника, 

сотрудничество с одноклассниками при обсуждении выполнение лабораторных и 

практических работ, проведение экскурсий и ведение дневников наблюдений, наблюдение 

за демонстрационными опытами, выделение существенных признаков живых организмов, 

объяснение роли живых организмов в жизни человека, сравнение представителей разных 

групп живых организмов. 

Виды и формы контроля: контрольные, проверочные работы, экспресс-контроль, тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету Биология 

7 класс 

 в неделю) 

№ 

п/п 
Дата Разделы, темы, уроки. Задание на дом 

1. Введение. Общие сведения о жизни животных  (4ч) 

1  Зоология – наука о царстве Животные. 

Многообразие животных. 
П. 1, стр. 5, в.1 

2  
Среды жизни и места обитания животных. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и 

экосистеме 

П.2, стр.8, в.3 

3  Классификация животных.  П.3, стр.10, в.2 

4  Животные и человек. Достижения современной 

зоологии. 

П.4, стр.16,в.2 

П.5,стр.19,в.2 

2. Строение тела животных (3 ч) 

5  Клетка как структурная единица организма. 

Строение животной клетки. 
П.6,стр.24,в.2 

6  Особенности животных клеток и тканей. Органы 

и системы органов. 
П.7,стр.27,в.3 

7  Регуляция деятельности органов, систем органов 

и целостного организма 
П.8,стр.30,в.2,3 

3.  Подцарство Простейшие или Одноклеточные (4 ч) 

8  Общая характеристика простейших. 

Разнообразие простейших. Корненожки.  
П.9,стр.32,в.2 

9  Жгутиконосцы. Эвглена зеленая. Колониальные 

жгутиковые.  
П.10,стр.35,в.3 

10  

Инфузории.  

Лабораторная работа №1 «Изучение 

строения эвглены зеленой  и инфузории – 

туфельки». 

П.11,стр.39,в.1 

11  Болезнетворные простейшие. Значение 

простейших в природе и жизни человека. 
П.12,стр.42,в.3 

4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3ч) 

12  Общая характеристика типа 

Кишечнополостных.  
П.12,стр.42,в.3 

13  Процессы жизнедеятельности гидры. Значение в 

природе. 
П.14,стр.51,в.4 

14  Морские кишечнополостные. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека 
П.15,стр.55.в.3.4 

5.  Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 



15  Разнообразие червей. Плоские черви.  П.16,стр.57,в.3 

16  Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни. 
П.17,стр.63,в.3 

17  Тип Круглые черви. Класс Нематоды.  П.18,стр.65,в.3 

18  

Тип Кольчатые черви.  

Лабораторная работа №2«Изучение 

поведения и внешнего строения дождевого 

червя». 

П. 19, вопросы 

19  Контрольная работа № 1 по теме 

«Простейшие. Кишечнополостные. Черви» 
Повторяем п. 16-19 

6. Тип Моллюски (5 ч) 

20  Общая характеристика типа. Разнообразие 

моллюсков.  
П.20, вопросы 

21  Внешнее строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков.  
П 20, вопросы 

22  Класс Брюхоногие моллюски.  П.21,стр.77,в.3 

23  Класс Двустворчатые  моллюски.  П.22,стр.80,в.3,4 

24  Класс Головоногие моллюски.  П.23,стр.86,в.2,3 

7. Тип Членистоногие (8 ч) 

25  Общая характеристика типа Членистоногие. 

Класс Ракообразные.  
П.24,стр.88.в.3 

26  Класс Паукообразные.  П.25,стр.92,в.3 

27  
Класс Насекомые.  

Лабораторная работа  №3 "Внешнее 

строение майского жука " 

П.26,стр.96,в.2 

28  Внутреннее строение насекомых. Размножение 

и развитие насекомых. 
П.26,стр.96,в.2 

29  Типы развития насекомых.  Насекомые 

вредители. 
П.27,стр.103,в.3 

30  Одомашнивание насекомых. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые.  
П.28, вопросы 

31  Насекомые переносчики заболеваний человека. 

Борьба с ними. 
П.29, вопросы 

32  Контрольная работа №2 по теме 

«Членистоногие» 

 Повторить термины 

и понятия 

8. Тип Хордовые  (32 ч) 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 



33  Ланцетник. Особенности строения и жизни. 

Значение. 
П.30,стр.113,в.3 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

34  
Подтип Черепные, надкласс Рыбы. 

Лабораторна работа  №4 "Внешнее строение 

и особенности передвижения рыбы" 

П.31,стр.116 -117 

35  Внутреннее строение костной рыбы.  П.32,стр.121,в.3 

36  Размножение и развитие рыб. П.33,стр.124,в.3 

37  Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы.  П.34,стр.127,в.3 

38  Хрящевые рыбы. Двоякодышащие рыбы. 

Кистеперые рыбы. 

П.35 

Стр.131 – 132 

39  Промысловое значение рыб. География рыбного 

промысла.  

 Повторить термины 

и понятия 

Класс Земноводные (Амфибии) (4 ч) 

40  Общая характеристика класса Земноводные.   П.36, вопросы 

41  Внутреннее строение Земноводных. Образ 

жизни. Питание. 
П.37, вопросы 

42  Годовой цикл жизни земноводных. Размножение 

и развитие лягушки. 
П.38,стр.143,в.3 

43  Многообразие земноводных. Значение 

земноводных в природе и в жизни человека. 
П.39, вопросы 

Класс Пресмыкающиеся ( Рептилии) (5 ч) 

44  

Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. 

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение 

ящерицы » 

П.40,стр.149,в.2 

45  Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности ящерицы. 
П.41,стр.151,в.3 

46  Змеи. Значение змей в природе и в жизни 

человека. 
П.42,стр.156,в.3 

47  Черепахи, крокодилы. П.43, вопросы 

48  Контрольная работа №3 по теме «Рыбы. 

Земноводные. Пресмыкающиеся» 

 Повторить термины 

и понятия 

Класс Птицы (6 ч.) 

49  Общая характеристика класса Птицы.   П.44, вопросы 

50  
Особенности внутреннего строения птиц. 

Лабораторная работа  №6 « Строение 

скелета птицы» 

П.45,стр.170,в.3 



51  Усложнение птиц по сравнению с 

пресмыкающимися. 
П.46, вопросы 

52  Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл. Миграции птиц. 
П.47, 48 стр.180,в.3 

53  Происхождение птиц. Многообразие птиц. 

Экологические группы птиц. 
П.49,стр.183 – 184 

54  Роль птиц в природе и в жизни человека. Охрана 

и привлечение птиц.  
П.50,стр.188,в.3 

Класс Млекопитающие (Звери) (10 ч) 

55  Общая характеристика класса Млекопитающие.  Оформление работы 

56  Особенности внутреннего строения зверей.   П.51, вопросы 

57  Особенности внутреннего строения зверей. 

Поведение, инстинкты. 
П.52,стр.196,в.3 

58  Размножение и развитие. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления. 
П.52, вопросы 

59  Происхождение и  многообразие зверей. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные.  
П.53, вопросы 

60  Отряды: Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. Хищные. 
П.54, вопросы 

61  Отряды: Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. 
П.55, вопросы 

62  Отряд Приматы. Экологические группы 

млекопитающих. 
П.56, вопросы 

63  Значение млекопитающих в природе и жизни 

человека. 
П.57,58, вопросы 

64  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Хордовые» 
Повторяем п 51- 59 

9.  Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

65  
Доказательства эволюции животного мира. 

Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на 

Земле. 

 П.60, вопросы 

66  Современный мир живых организмов. Биосфера. П. 60, вопросы 

67  Итоговая контрольная работа за курс 7 

класса 

 Повторить термины 

и понятия 

68  Обобщение и систематизация по материалу 

курса биологии 7 класса 

 Повторение 

номенклатуры 

 

 

 

 

 


