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Результаты освоения курса биологии 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отража-

ющими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:  
Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой био-
логической науки. 

Гражданское воспитание: 
• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и вза-

имопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 
• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 
• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 
• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил 

и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физическо-

го и психического здоровья; 
• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 
• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 
• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 
Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 
• осознание экологических проблем и путей их решения; 



• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 
• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации; 
•  планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей.   

 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
• 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, структу-
рировать 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 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 ре-
зультата, 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 дея-
тельности;  

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

• 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, аргу-

ментировать и отстаивать свою точку зрения;  
• 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, аргументи-
ровать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетенции). 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения: 
 

•  характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 



 
•  перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение биологических знаний для современного человека, профессии, 
связанные с биологией (4–5 профессий); 
 
•  приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, 
Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 
 
•  иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 
развитие, движение, размножение; 
 
•  применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, 
биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 
раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; 
 
•  различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы, различные биологические 
объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном 
и искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные и культурные; 
 
•  проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять существенные признаки строения и процессов 
жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, 
грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 
 
•  раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 
 
•  приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 
 
•  выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
 
•  аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение природоохранной деятельности человека, 
анализировать глобальные экологические проблемы; 
 
•  раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
 
•  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, 



различными видами искусства; 
 
•  выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников, описание организма по заданному 
плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 
 
•  применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): проводить наблюдения за 
организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических 
объектов; 
 
•  владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании биологических объектов; 
 
•  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 
 
•  использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы 
Интернета; 
 
•  создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии; 
 
•  характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и техникой; 
 
•  приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том 
числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 
 
•  применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная ткань, органы растений, 
система органов растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное 
питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
 
•  описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды 
и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 
генеративных органов растений с их функциями; 
 
•  различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части растений по изображениям, схемам, 
моделям, муляжам, рельефным таблицам; 
 



•  характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы 
органов, организм; 
 
•  сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
 
•  выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с 
постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 
цифровой лаборатории; 
 
•  характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, 
развитие, способы естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 
цветковых); 
 
•  выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью 
растений; 
 
•  классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
 
•  объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и 
хозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения; 
 
•  применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 
 
•  использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их части, ставить простейшие 
биологические опыты и эксперименты; 
 
•  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
 
•  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, географии, технологии, предметов 
гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
 
•  владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 
двух источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
 



•  создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 
 
•  характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 
папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 
 
•  приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) 
учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 
 
•  применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, бактериология, систематика, 
царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие 
растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, 
бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
 
•  различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, 
рельефным таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 
 
•  выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных растений; 
 
•  определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью 
определительной карточки; 
 
•  выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с 
микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 
инструментов цифровой лаборатории; 
 
•  выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, лишайников; 
 
•  проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному плану, делать выводы на основе 
сравнения; 
 
•  описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 
 
•  выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов для растений; 
 
•  характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, растительность 



(растительный покров) природных зон Земли; 
 
•  приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причины и знать меры охраны растительного 
мира Земли; 
 
•  раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его 
повседневной жизни; 
 
•  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, физике, географии, технологии, 
литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
 
•  использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить 
простейшие биологические опыты и эксперименты; 
 
•  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
 
•  владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из нескольких 
источников (2–3), преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 
 
•  создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 
презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 
 
•  характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и техникой; 
•  характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую категорию, основные систематические 
группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 
 
•  приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. 
Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 
 
•  применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, палеозоология, систематика, 
царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный 
организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, 
рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
 



•  раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
 
•  сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
 
•  описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт 
веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 
 
•  характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт 
веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 
 
•  выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 
систематических групп; 
 
•  различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, 
муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 
 
• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитающих; 
 
•  выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 
микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 
инструментов цифровой лаборатории; 
 
•  сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на основе сравнения; 
 
•  классифицировать животных на основании особенностей строения; 
 
•  описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 
 
•  выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов для животных; 
 
•  выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
 
•  устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в природных сообществах; 
 
•  характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения животных по планете; 



 
•  раскрывать роль животных в природных сообществах; 
 
•  раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловых животных в хозяйственной 
деятельности человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 
 
•  иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 
 
•  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, физике, химии, географии, 
технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства; 
 
•  использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их органы и системы органов; ставить 
простейшие биологические опыты и эксперименты; 
 
•  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
 
•  владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) 
источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
 
•  создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 
презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 
 
•  характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их 
связи с другими науками и техникой; 
 
•  объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия человека от животных, 
приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 
 
•  приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и 
зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 
жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 
 
•  применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, 
антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение 



энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, 
иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
 
•  проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, уровней его организации: 
клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
 
•  сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы жизнедеятельности организма 
человека, делать выводы на основе сравнения; 
 
•  различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и 
превращения энергии; 
 
•  характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 
 
•  выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма человека и их функциями, 
между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 
 
•  применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования органов и систем органов человека; 
 
•  объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 
 
•  характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаследственные программы поведения, 
особенности высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру 
функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 
 
•  различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 
профилактики в предупреждении заболеваний человека; 
 
•  выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 
микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 
инструментов цифровой лаборатории; 
 
•  решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать 
полученные значения; 



 
•  аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное 
питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 
позитивное эмоционально-психическое состояние; 
 
•  использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 
активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 
 
•  владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, 
кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 
 
•  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов естественно-научного и 
гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 
 
•  использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить 
простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 
 
•  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 
инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
 
•  владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) 
источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
 
•  создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 
презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 
 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 7 класс 
 

В результате изучения биологии 7 класса ученик научится понимать: 
 естественные науки, методы изучения природы (перечислять и кратко характеризовать);  
 многообразие животных, простейшие их классификации; методы изучения животных; 
 развитие животного мира  на Земле (на уровне представлений);  
 строение животной клетки (главные части);  



 царство животных (перечислять, приводить примеры представителей);  
 среды обитания животных;  
 внешнее и внутреннее строение животных; 
 классификацию и систематику животных с характеристикой систематической группы; 
 экологические группы животных, их особенности; 
 влияние деятельности человека на животный мир; 
 редкие, исчезающие, охраняемые вида животных нашей местности 

 
получит возможность научиться: 

 - пользоваться микроскопом для изучения животных; 
 - узнавать наиболее распространенных животных  своей местности (в том числе редкие и охраняемые виды); определять названия животных с использовани-

ем атласа определителя; 
 - приводить примеры приспособлений животных к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; влияния 

изменений в окружающей среды на животных; 
 - описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и полученные результаты; 
 - сравнивать животных разных классов, семейств не менее чем по 3-4 признакам; 
 - описывать по предложенному плану внешний вид животных; 
 - использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
 - находить значение указанных терминов в справочной литературе; 
 - пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его главную мысль; отвечать на вопросы; 
 - использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях (5 -7 минут); 
 - пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 
 - следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО ТЕМАМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

7 класс (34 часа) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 ч) 
Зоология – система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различия жи-

вотных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека. 
Среды жизни. Места обитания-наиболее благоприятные участки жизни. Экологические факторы. Среда обитания – совокупность всех 

экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 
Наука систематика. Систематические группы. Прямое и косвенное влияние человека на природу. Красная книга. Заповедники. Краткая 

история развития биологии. Учёные-биологи. 
Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся получат возможность определять: 



• основные признаки царства Животные; 
• основные методы изучения животных; 
• черты сходства и различия животных и растений; 
• особенности сред жизни и среды обитания; 
• классификацию животных и основные систематические группы; 
• взаимосвязи животных в природе, трофические связи; 
• последствия влияния человека на животных; 
• учёных-зоологов, их заслуги в развитии зоологии. 

Учащиеся научатся: 
• объяснять значение знания зоологии в повседневной жизни; 
• характеризовать методы биологических исследований; 
• работать с лупой и световым микроскопом; 
• узнавать на таблицах и рисунках представителей царства Животные; 
• анализировать, оценивать роль животных в экосистемах; 
• пояснять на конкретных примерах распространение животных в различных средах обитания; 
• доказывать наличие взаимосвязей между животными в природе; 
• устанавливать систематическое положение различных таксонов на конкретных примерах; 
• оценивать результаты влияния человека на животных с этической точки зрения; 
• определять роль отечественных учёных в развитии зоологии; 
• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.  

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 
Наука цитология. Строение животной клетки. Сходство и различия животной и растительной клеток. 
Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная, их характерные признаки. Органы, системы органов. Типы симметрии. 
Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся получат возможность определять: 
• основные органоиды клетки; 
• черты сходства и различия животной и растительной клетки; 
• особенности тканей животных; 
• типы симметрий; 
• особенности органов и систем органов животных. 



Учащиеся научатся: 
• сравнивать клетки растений и животных; 
• работать со световым микроскопом; 
• узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды животной клетки; 
• узнавать на таблицах и микропрепаратах ткани животных; 
• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (3 ч) 
Общая характеристика подцарства Простейшие. Среда обитания, внешнее строение амёбы-протея, разнообразие саркодовых. Класс Жгу-

тиконосцы, среда обитания, передвижение на примере эвглены зелёной. Особенности жизнедеятельности, сочетание признаков животных и рас-
тений. Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории, среда обитания, особенности строения и размножения. Разнообразие инфузорий. 
Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты, меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 
Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 
Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся получат возможность научиться распознавать: 
• основные признаки подцарства Простейшие; 
• основные органоиды клетки простейших; 
• особенности жизнедеятельности представителей различных классов простейших; 
• значение простейших в природе и жизни человека. 

Учащиеся научатся: 
• выявлять характерные признаки подцарства Простейшие; 
• устанавливать взаимосвязь строения и функций организма простейших;  
• устанавливать взаимосвязь между характером питания и условиями среды; 
• приводить доказательства более сложной организации колониальных простейших; 
• наблюдать простейших под микроскопом, фиксировать результаты, делать выводы; 
• приводить доказательства необходимости выполнения санитарно-гигиенических норм в целях профилактики заболеваний, вызываемых 

простейшими; 
• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 



Общая характеристика многоклеточных. Тип Кишечнополостные. Гидра – одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее 
строение, размножение. Особенности уровня организации по сравнению с простейшими. 

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы. Класс Сцифоидные, жизненный цикл. Значение в природе и жизни че-
ловека. 

Планируемые предметные результаты обучения 
Учащиеся получат возможность научиться распознавать: 

• основные признаки подцарства Многоклеточные; 
• особенности внешнего и внутреннего строения животных, относящихся к типу Кишечнополостные; 
• особенности жизненных циклов представителей классов Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы; 
• роль кишечнополостных в природных биоценозах. 

Учащиеся научатся: 
• описывать основные признаки подцарства Многоклеточные; 
• характеризовать отличительные признаки классов кишечнополостных, используя рисунки учебника; 
• выявлять черты сходства и различия жизненных циклов гидроидных и сцифоидных медуз; 
• узнавать на таблицах и рисунках представителей типа; 
• устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни и функций организма кишечнополостных; 
• обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (4 ч) 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Класс Ресничные черви, места обитания, черты строения на примере белой планарии. Более 

высокий уровень организации по сравнению с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей. Класс Сосальщики, класс Ленточные черви. 
Особенности строения и жизненные циклы в связи с паразитическим образом жизни. Профилактика гельминтозов. 

Тип Круглые черви, внешнее и внутреннее строение, взаимосвязь с образом жизни.  
Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, места обитания, строение, уровень организации органов чувств свободноживущих коль-

чатых и паразитических круглых червей. Класс Малощетинковые. Особенности строения в связи с образом жизни. Роль в почвообразовании. 
Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 
Лабораторная работа № 3 «Внутреннее строение дождевого червя»*,  (по усмотрению учителя) 
Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся получат возможность научиться распознавать: 
• основные признаки представителей разных классов червей; 
• черты более высокой организации по сравнению с кишечнополостными; 
• особенности организации и жизненных циклов червей-паразитов; 



• профилактические меры по избеганию заражения червями-паразитами; 
• более прогрессивные черты строения кольчатых червей; 
• роль малощетинковых червей в почвообразовании. 

Учащиеся научатся: 
• описывать основные признаки представителей типов Плоские, Круглые, Кольчатые черви; 
• распознавать на рисунках, таблицах, влажных препаратах и называть основных представителей различных типов червей; 
• приводить доказательства более сложной организации червей по сравнению с кишечнополостными; 
• устанавливать взаимосвязь червей-паразитов и среды их обитания; 
• соблюдать правила личной гигиены в целях профилактики заражения гельминтами; 
• обосновывать роль малощетинковых в почвообразовании; 
• наблюдать и фиксировать результаты наблюдения; 
• обобщать и систематизировать знания по материалам темы, делать выводы. 

Тема 6. Тип Моллюски (3 ч) 
Общая характеристика: среда обитания, строение и жизнедеятельность, значение моллюсков. Черты сходства и различия моллюсков и 

кольчатых червей. Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. Значение в природе 
и жизни человека. 

Класс двустворчатые моллюски. Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. 
Значение в природе и жизни человека. 

Класс Головоногие, признаки более сложной организации в строении. Значение головоногих моллюсков. 
Лабораторная работа № 4 «Внешне строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 
Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся получат возможность научиться определять: 
• основные признаки представителей типа Моллюски; 
• черты более высокой организации по сравнению с кишечнополостными и червями; 
• особенности организации и развития моллюсков; 
• черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей; 
• роль моллюсков в биоценозах и жизни человека; 
• происхождение моллюсков. 

Учащиеся научатся: 
• описывать основные признаки представителей классов Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие; 



• распознавать на рисунках, таблицах, влажных препаратах и называть основных представителей различных классов моллюсков; 
• приводить доказательства более сложной организации моллюсков по сравнению с червями; 
• устанавливать взаимосвязь между образом жизни моллюска и его организацией; 
• характеризовать способы питания моллюсков; 
• формулировать выводы о роли моллюсков в водных и наземных экосистемах, в жизни человека; 
• аргументировать наличие более сложной организации у головоногих моллюсков; 
• наблюдать и фиксировать результаты наблюдения; 
• обобщать и систематизировать знания по материалам темы, делать выводы. 

Тема 7. Тип Членистоногие (3 ч) 
Общая характеристика типа. Класс Ракообразные, среда обитания, особенности строения и размножения на примере речного рака. Разно-

образие ракообразных. Значение в природе и жизни человека. 
Класс Паукообразные, общая характеристика, особенности строения на примере паука-крестовика. Разнообразие и значение паукообраз-

ных в природе и жизни человека. Клещи – переносчики заболеваний человека и животных, профилактика энцефалита и чесотки, укусов ядови-
тыми пауками. 

Класс Насекомые, особенности строения, размножение. Типы развития насекомых, роль каждой стадии развития насекомых. 
Общественные насекомые. Состав и функции обитателей пчелиной семьи координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые. 

Красная книга. Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека и животных методы борьбы с насекомыми-
вредителями. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого». 
Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся получат возможность научиться определять: 
• основные признаки типа Членистоногие; 
• основные признаки, особенности внешнего, внутреннего строения и размножения ракообразных, паукообразных и насекомых; 
• особенности развития с превращением и без превращения; 
• особенности организации общественных насекомых; 
• методы борьбы с насекомыми-вредителями; 
• профилактические меры по избеганию укусов ядовитыми членистоногими и переносчиками заболеваний; 
• роль представителей типа в природе и жизни человека. 

Учащиеся научатся: 
• описывать основные признаки представителей типа Членистоногие; 



• распознавать на рисунках, таблицах, влажных препаратах, натуральных объектах представителей различных классов членистоногих; 
• пользоваться определителями животных; 
• определять и классифицировать представителей классов; 
• приводить доказательства более сложной организации членистоногих по сравнению с моллюсками; 
• устанавливать взаимосвязь между образом жизни членистоногого и его организацией; 
• характеризовать способы питания представителей типа и особенности ротовых аппаратов; 
• формулировать выводы о роли членистоногих в водных и наземных экосистемах, в жизни человека; 
• выявлять отличия в развитии насекомых с полным и неполным превращением; 
• характеризовать последствия воздействия вредных для человека членистоногих на организм человека; 
• систематизировать информацию и обобщать её в виде таблиц; 
• обосновывать необходимость охраны животных. 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (3 ч) 
Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники, внешнее и внутреннее строение ланцетника, размножение и раз-

витие. Черепные или Позвоночные. Общие признаки. 
Надкласс Рыбы, общая характеристика, особенности внешнего строения в связи со средой обитания. Строение конечностей. Органы 

чувств. Внутреннее строение и размножение рыб, живорождение. Миграции. Черты более высокого уровня организации по сравнению с ланцет-
ником. 

Основные систематические группы рыб. Место Кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Промысловые рыбы, прудовые хозяйства, ак-
климатизация рыб, аквариумные рыбы. Значение рыб в биоценозах и жизни человека. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 
Лабораторная работа № 7 «Внутреннее строение рыбы»*(по усмотрению учителя) 
Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся получат возможность научиться определять: 
• особенности внешнего строения надкласса Рыбы; 
• строение и функции конечностей рыб; 
• черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником; 
• особенности размножения и развития рыб; 
• систематические группы рыб; 
• промысловые группы рыб; 
• разведение рыб, прудовое хозяйство; 



Учащиеся научатся: 
• выделять основные признаки хордовых; 
• характеризовать принципы разделения типа Хордовые на подтипы; 
• приводить доказательства более сложной организации хордовых по сравнению с беспозвоночными; 
• обосновывать роль ланцетников для изучения эволюции хордовых; 
• выявлять черты приспособленности внешнего и внутреннего строения рыб к среде обитания; 
• наблюдать и описывать внешнее строение рыб и особенности передвижения в ходе выполнения лабораторной работы; 
• формулировать выводы о роли рыб в водных экосистемах, в жизни человека; 
• описывать различное поведение рыб при появлении потомства, роль миграций в жизни рыб; 
• распознавать представителей классов рыб на рисунках, фотографиях, натуральных объектах; 
• обосновывать место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных; 
• проектировать меры по охране ценных групп рыб; 
• объяснять разнообразие рыб, усложнение их организации с точки зрения эволюции животного мира. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч) 
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Особенности кожного покрова, опорно-двигательная система, си-

стемы внутренних органов. Более прогрессивные черты строения земноводных по сравнению с рыбами. Признаки приспособленности к жизни 
на суше и в воде. Годовой жизненный цикл земноводных, размножение и развитие. Доказательства происхождения. 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах и жизни человека. Охрана, 
Красная книга. 

Планируемые предметные результаты обучения 
Учащиеся получат возможность научиться определять: 

• основные признаки класса Земноводные; 
• особенности кожного покрова земноводных; 
• особенности внешнего и внутреннего строения; 
• признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде; 
• особенности размножения и развития амфибий; 
• многообразие современных амфибий, редкие и исчезающие виды; 
• доказательства происхождения земноводных. 

Учащиеся научатся: 
• описывать характерные черты внешнего строения амфибий, связанные с условиями среды обитания; 



• устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова и образа жизни амфибий; 
• выявлять прогрессивные черты строения опорно-двигательной системы амфибий по сравнению с рыбами; 
• сравнивать, обобщать информацию о строении внутренних органов амфибий и рыб, делать выводы; 
• определять черты более высокой организации земноводных; 
• узнавать на таблицах и рисунках представителей класса; 
• обосновывать выводы о происхождении земноводных; 
• характеризовать роль земноводных в природных биоценозах и жизни человека; 
• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Сходство и отличие строения 

систем внутренних органов, пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к наземному образу жизни. Размножение и развитие 
пресмыкающихся. Забота о потомстве. Зависимость жизненного цикла от температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Роль в биоценозах. Охрана редких и исчезающих видов. Древние пресмыкающиеся, причины их выми-
рания. Доказательства происхождения, пресмыкающихся о древних амфибий. 

Планируемые предметные результаты обучения 
Учащиеся получат возможность научиться определять: 

• основные признаки класса Пресмыкающиеся; 
• особенности внешнего и внутреннего строения в связи с образом жизни; 
• черты приспособленности жизни на суше; 
• особенности строения и поведения представителей разных отрядов, пресмыкающихся; 
• меры предосторожности от укусов ядовитых пресмыкающихся; 
• роль пресмыкающихся в биоценозах; 
• доказательства происхождения, пресмыкающихся от древних амфибий. 

Учащиеся научатся: 
• Находить черты отличия скелета пресмыкающихся от скелета земноводных; 
• устанавливать взаимосвязь строения внутренних органов и систем органов рептилий, их функций и среды обитания; 
• характеризовать процесс размножения пресмыкающихся; 
• определять, классифицировать пресмыкающихся по рисункам, фотографиям, натуральным объектам; 
• характеризовать роль рептилий в биоценозах, в жизни человека; 
• аргументировать вывод о происхождении пресмыкающихся от земноводных; 



• объяснять необходимость охраны редких и исчезающих видов рептилий. 
Тема 11. Класс Птицы (4 ч) 
Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности к полёту. Типы перьев. Сходство покрова рептилий и птиц. Изменения скелета в 

связи с полётом. Причины срастания некоторых костей. Особенности мускулатуры, строения внутренних органов, дыхания птиц. Прогрессив-
ные черты строения птиц по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные явления, брачное поведение, гнездование, кочёвки, миграции. 
Систематические группы птиц. Признаки экологических групп, взаимосвязь внешнего строения, типа питания и мест обитания птиц. Зна-

чение и охрана птиц. Черты сходства птиц и рептилий. 
Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 
Лабораторная работа № 9 «Строение скелета птицы». 
Экскурсия № 1 «Птицы леса /парка/». 
Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся получат возможность научиться определять: 
• основные признаки класса Птицы; 
• взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту; 
• черты сходства и различия покровов птиц и рептилий; 
• изменение строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту; 
• сезонные явления и их роль в жизни птиц; 
• систематические группы птиц; 
• роль птиц в природных сообществах и жизни человека; 
• черты сходства древних птиц и пресмыкающихся, происхождение птиц; 
• редкие и охраняемые виды птиц. 

Учащиеся научатся: 
• Находить черты отличия скелета птиц от скелета пресмыкающихся; 
• устанавливать взаимосвязь строения внутренних органов и систем органов рептилий, их функций и среды обитания; 
• выявлять черты более сложной организации птиц по сравнению с пресмыкающимися; 
• характеризовать процесс размножения птиц, строение органов размножения, яйца птиц, этапы формирования яйца и развития в нём заро-

дыша; 
• устанавливать причины кочёвок и миграций птиц, их разновидности; 
• определять, классифицировать птиц по рисункам, фотографиям, натуральным объектам; 



• осваивать приёмы работы с определителями животных; 
• характеризовать роль птиц в биоценозах, в жизни человека; 
• наблюдать, описывать и обобщать результаты экскурсии; 
• аргументировать вывод о происхождении птиц от пресмыкающихся; 
• объяснять необходимость охраны редких и исчезающих видов птиц. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (4 ч) 
Общая характеристика, отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты 

строения и жизнедеятельности. Усложнение строения опорно-двигательной системы и внутренних органов млекопитающих. 
Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Забота о потомстве. Изменение численности и её восстановление. 

Черты сходства млекопитающих с рептилиями, прогрессивные черты строения. Происхождение млекопитающих, разнообразие: отряды плацен-
тарных. 

Экологические группы млекопитающих. Происхождение домашних животных, животноводство. Редкие и исчезающие млекопитающие, 
их охрана. 

Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих». 
Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся получат возможность научиться определять: 
• основные признаки класса Млекопитающие; 
• прогрессивные черты строения и жизнедеятельности млекопитающих; 
• особенности развития млекопитающих; 
• особенности представителей различных отрядов млекопитающих; 
• происхождение млекопитающих; 
• домашних животных; 
• редкие и охраняемые виды млекопитающих, меры охраны; 
• роль млекопитающих в природных биоценозах и жизни человека. 

Учащиеся научатся: 
• Находить черты отличия скелета млекопитающих от скелета пресмыкающихся; 
• устанавливать взаимосвязь строения внутренних органов и систем органов млекопитающих, их функций и среды обитания; 
• характеризовать функции и роль желёз млекопитающих; 
• аргументировать выводы о прогрессивном развитии млекопитающих; 
• характеризовать процесс размножения  и развития млекопитающих; 



• определять, классифицировать млекопитающих по рисункам, фотографиям, натуральным объектам; 
• сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных отрядов, находить сходство и отличия; 
• использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проектов о роли животных различных отрядов в экосистемах; 
• характеризовать роль млекопитающих в биоценозах, в жизни человека; 
• аргументировать вывод о происхождении млекопитающих от пресмыкающихся; 
• объяснять необходимость охраны редких и исчезающих видов млекопитающих. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (1 ч) 
Доказательства эволюции животного мира. Изучение ископаемых останков, особенностей индивидуального развития как доказательства 

эволюции. Основные положения учения Ч. Дарвина. Этапы эволюции животного мира. Уровни организации жизни. Состав биоценоза, цепи пи-
тания и превращение энергии. Экосистема, биогеоценоз, биосфера. Деятельность В.И. Вернадского, учение о биосфере, функции вещества в 
биосфере. 

Экскурсия № 2 «Жизнь природного сообщества весной». 
Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся получат возможность научиться определять: 
• основные положения теории Дарвина; 
• основные этапы развития животного мира на Земле; 
• уровни организации жизни; 
• состав биоценозов; 
• цепи питания; 

• деятельность Вернадского. 
Учащиеся научатся: 

• объяснять принципы классификации животных; 
• доказывать взаимосвязь животных в природе, наличие черт усложнения их организации; 
• раскрывать основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
• характеризовать основные этапы эволюции животных; 
• обобщать информацию и делать выводы о прогрессивном развитии хордовых; 
• раскрывать основные уровни организации жизни на Земле; 
• характеризовать деятельность живых организмов как преобразователей неживой природы; 
• приводить примеры средообразующей деятельности живых организмов; 
• составлять цепи питания; 



• обосновывать роль круговорота веществ в устойчивости биосферы; 
• прогнозировать последствия разрушения озонового слоя для биосферы, исчезновения дождевых червей и других организмов для почво-

образования; 
• использовать ИКТ для презентации проектов о научной деятельности В.И. Вернадского. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Название раздела Количество ча-

сов  

Лабораторные 
работы 

Экскурсии ЭОР 

1. Общие сведения о мире животных 2 

  https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

na-temu-obschie-svedeniya-o-zhivotnom-

mire-klass-

3584320.html?ysclid=lc8ri4m47k952104708 

2. Строение тела животных 2 

  https://infourok.ru/stroenie-tela-zhivotnih-

kletka-

503129.html?ysclid=lc8rizg6e9750448373 

3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные 3 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-podcarstvo-

odnokletochnye-7-klass-

5084191.html?ysclid=lc8rjy8xnh796030999 

4. Подцарство Многоклеточные 1 

  https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

na-temu-mnogokletochnye-7-klass-

6378363.html?ysclid=lc8tbpksai48498005 

5. 
Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольча-

тые черви 
4 

2  https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

po-teme-tip-ploskie-chervi-kruglye-chervi-

kolchatye-chervi-

4584424.html?ysclid=lc8rl5yj89838064897 



6. Тип Моллюски 3 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-tip-

mollyuski-stroenie-raznoobrazie-i-znachenie-

6406066.html?ysclid=lc8rlkfp6o648509290 

7. Тип Членистоногие 3 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

na-temu-tip-chlenistonogie-klass-

3081912.html?ysclid=lc8rm323q2941145545 

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 3 

2  https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-biologii-

klass-nadklass-ribi-

610199.html?ysclid=lc8rmlaw6l625325767 

9. Класс Земноводные или Амфибии 2 

  https://infourok.ru/konspekt-po-teme-klass-

zemnovodnye-

5840272.html?ysclid=lc8sg5mt8c34323754 

10. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии 2 

  https://infourok.ru/urok-po-teme-klass-

presmykayushiesya-7-klass-

4224485.html?ysclid=lc8sheiv5s885084196 

11. Класс Птицы 4 

2 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

klass-ptici-klass-

3463324.html?ysclid=lc8t1wydn565693980 

12. Класс Млекопитающие или Звери 4 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

na-temu-klass-mlekopitayuschie-klass-

3098819.html?ysclid=lc8t2g9xvt650148127 

13. Развитие животного мира на Земле 1 

 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

na-temu-evolyuciya-zhivotnogo-mira-klass-

1839472.html?ysclid=lc8t32zvqf557493329 

14. Контроль знаний -    

15 Резерв     

Итого: 34 ч 10 2  
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