


Пояснительная записка

Рабочая программа составлена с учетом:

- федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;

- примерной программы основного общего образования по биологии;

- программы основного общего образования по биологии для 7-го класса «Биология» 

В.И.Сивоглазова;

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (ред. от 01.02.2012)

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования.

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике Биология. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ В.И.Сивоглазов, Н.Ю.Сарычева, А.А.Каменский. – М.: 

Просвещение, 2021. – 176с.

Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 7-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю и, рассчитана на 35 учебных 

часов.

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. Они 

являются частью комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации.

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной работе.

Цели изучения биологии направлены на освоение знаний о живой  природе и присущих 

ей закономерностям, овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для сохранения здоровья, охраны окружающей среды. 

Цели изучения биологии в 7 классе направлены на: овладение учащимися знаниями о 

строении и жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом 

развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием 

деятельности человека.

Учебник «Биология. 7 класс» (авторы В. И.  Сивоглазов, Н. Ю.  Сарычева, А. А.  

Каменский) предполагает более детальное изучение животных организмов (отдельно 

рассматривается строение и жизнедеятельность животных, их разнообразие и классификация), 



знакомит с эволюцией животных и их ролью в природе, жизни человека.

При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

усвоения знаний, их доступность для учащихся, уровень подготовки по естествознанию, 

экологии, географии, физике, химии и другим дисциплинам.

Учебник состоит из четырёх разделов: «Зоология  — наука о животных», 

«Многообразие животного мира: беспозвоночные», «Многообразие животного мира: 

позвоночные», «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре». 

Раздел «Зоология  — наука о животных» содержит сведения о становлении зоологии 

как науки, о животных организмах, знакомит учащихся с особенностями строения животного 

организма, его значением в природе и жизни человека. 

Содержание раздела «Многообразие животного мира: беспозвоночные» посвящено 

изучению внешнего и внутреннего строения беспозвоночных, особенностей их 

жизнедеятельности. Раздел содержит сведения о размножении животных. Даются 

практические сведения о роли животных в жизни человека и их месте в биоценозах. 

Дальнейшее изучение многообразия животных продолжается в разделе «Многообразие 

животных: позвоночные». 

В  целях развития естественного мировоззрения в учебник включены материалы, 

формирующие представления об историческом развитии животных организмов, о роли 

человека в создании пород домашних животных и т. д. 

В  содержании разделов показана практическая роль биологических знаний для 

природопользования, ведения сельского хозяйства, здравоохранения и охраны природы. 

В  заключительном разделе «Эволюция и экология животных. Животные в 

человеческой культуре» учащиеся знакомятся с ролью животных в природных сообществах и 

в жизни человека, с основными этапами эволюции живых организмов на нашей планете. 

Результатами обучения являются:

Личностными результатами обучения биологии являются:

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся.

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как к элементу 

общечеловеческой культуры.

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

- готовность к выбору жизненного пути

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностного 

ориентированного похода.

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 



изобретений.

Метапредметными результатами обучения биологии являются:

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения теоретических моделей процессов и явлений.

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами. Выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать их.

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач.

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения. Признавать право другого 

человека на иное мнение.

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем.

Предметные результаты обучения биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) 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;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

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; 



5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, выращивания и размножения домашних 

животных, ухода за ними





Планируемые результаты учебного предмета

В результате изучения биологии ученик должен 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов  животных; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на основе 

определения их принадлежности к определённой систематической группе; 

раскрывать роль различных организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

описывать и использовать приёмы выращивания и размножения домашних животных, 

ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.



Содержание программы (34ч)

Раздел 1. Введение. Зоология – наука о животных. (1ч.)

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

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

Значение животных в природе и жизни человека.

Требования к уровню подготовки: 

Предметные:

Учащиеся должны знать: 

— эволюционный путь развития животного мира;

 — историю изучения животных; 

— структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории

— отличительные черты животных

— взаимоотношения животных в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных.

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:

— давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

— классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

—использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

— применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций.

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные. (18ч.)

Одноклеточные (Простейшие). Общая характеристика простейших. Происхождение 

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

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными.

Лабораторные и практические работы. «Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных».

Первые многоклеточные – кишечнополостные и губки. Многоклеточные животные. 

Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация.  Происхождение 



кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Тип Губки: 

многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека.

Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании.  Происхождение 

червей.

Лабораторные и практические работы. «Внешнее строение дождевого червя, 

движение, раздражимость»

Экскурсия «Зимние явления в жизни животных».

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни.  

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

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

животных и человека. Меры профилактики.

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

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

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые  — переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд.

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения насекомых

Изучение типов развития насекомых

Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края».

Тип Моллюски, или Мягкотелые. Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация. Многообразие моллюсков и их раковин.

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать

— особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; 



— исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы;

— распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

— раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в практической жизни; 

— распознавать изученных животных; 

— определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 

— абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета;

— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ.

Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные. (12ч.)

Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы. Общая характеристика типа Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб.

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

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



Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.  Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека.

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся.  Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.

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

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц.  Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство.  Домашние птицы, приёмы выращивания птиц и ухода за ними.

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения и перьевого строения птиц

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих,  рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие  — переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приёмы выращивания домашних 

млекопитающих и ухода за ними.  Многообразие птиц и млекопитающих родного края.

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения, скелета и зубов млекопитающих.

Экскурсии

 Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей.

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— систематику животного мира; 

— особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; 

— исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 



— находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

— правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

— раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в практической жизни; 

— распознавать изученных животных; 

— определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

— работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами  и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

— отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

— совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

— вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

— привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 

— абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета;

— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ.



Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой 

культуре. (3ч.)

Биоценозы. Пищевые связи в биоценозах. Участие живых организмов в природном 

круговороте веществ. Происхождение и эволюция беспозвоночных животных. 

Происхождение и эволюция хордовых животных. Животные в живописи, искусстве, музыке, 

архитектуре, скульптуре, литературе. Животные и наука. Зоопарки. Животные в символах. 

Экскурсии

Многообразие животных.

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 

— этапы в истории развития животного мира;

— роль животных в жизни человека;

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

— распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

— выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

— определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

— объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

— определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 

группам.

 Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 

— конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 

— систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений; 

— находить в словарях и справочниках значения терминов; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— поддерживать дискуссию.





Планируемые результаты учебного предмета

В результате изучения биологии ученик должен 

научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов; проводить наблюдения за живыми объектами; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты; 

овладеет системой биологических знаний  — понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как науки; 

освоит общие приёмы: выращивания и размножения домашних животных, ухода за 

ними; правила работы в кабинете биологии, работы с биологическими приборами и 

инструментами; 

приобретёт навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных заданий





Тематическое планирование  по дисциплине «Биология»

Из них№ п\п Наименование разделов и тем Макс. 

нагрузка 

уч. ч.

Теор. 

обуч., ч.

Лаб. р.  и 

практ. р., 

ч.

К.р., ч. Экскурсии, 

ч.

Сам. р., 

ч.

Промежут. 

аттестация, 

ч.

1

2

3

4

Зоология – наука о животных.

Многообразие животного мира: 

беспозвоночные.

Многообразие животного мира: 

позвоночные.

Эволюция и экология животных. Животные 

в человеческой культуре.

1

18

12

3

1

12

7

2

-

4

3

-

-

-

-

-

-

2

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

Итого 34 22 7 - 4 - 1




