


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29.12.2014 года № 1644-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,

утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010  г  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования». 

3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования».

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях",  утверждённые  постановлением  главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3
марта 2011 г. N 19993.

5. Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного 
общего образования по биологии для 7 класса группы авторов под редакцией И.Н. Пономаревой 
(концентрический курс).

Рабочая программа  ориентирована на использование учебника:
В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология 7 класс. Москва Вентана-Граф, 2020        
Методические пособия:   
1). Пономарева И.Н., Чернова Н.М. «Основы общей биологии. 9 класс»: Методические пособие для
учителя- М.: Вентана-Граф, 2005;
2).  Сухова Т.А.,  Строганов В.И.,  Пономарева И.Н. Биология в основной школе:  Программы.- М.:
Вентана-Граф, 2005. - 72с;

Настоящая рабочая программа по биологии учитывает индивидуальный и дифференцированный
подход в  обучении 7  класса,  в  котором будет  осуществляться  учебный процесс:  разноуровневые
задания,  проектная  деятельность,  исследовательские  работы,  тестирование,  использование  ИКТ и
Интернет ресурсов.

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:
глобальном,  метапредметном,  личностном  и  предметном,  на  уровне  требований  к  результатам
освоения содержания предметных программ.

Глобальные  цели  биологического  образования  являются  общими  для  основной  и  старшей
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации
развития  —  ростом  информационных  перегрузок,  изменением  характера  и  способов  общения  и
социальных взаимодействий (объёмы и способы получения  информации вызывают определённые
особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения
задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость.

Помимо  этого,  глобальные  цели  формируются  с  учётом  рассмотрения  биологического
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими
и социально значимыми.

С  учётом  вышеназванных  подходов  глобальными  целями  биологического  образования
являются: 

•социализация  обучаемых  —  вхождение  в  мир  культуры  и  социальных  отношений,
обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм,
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•приобщение  к познавательной культуре  как  системе  познавательных (научных)  ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки.

•ориентация в системе моральных норм и ценностей:
- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 
- формирование ценностного отношения к живой природе; 



•развитие  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  знаний  о  живой  природе;
познавательных  качеств  личности,  связанных  с  овладением  методами  изучения  природы,
формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной,  информационной,
ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование  у  обучающихся  познавательной  культуры,  осваиваемой  в  процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного
отношения к объектам живой природы.

Основные цели  изучения курса биологии в 7 классе:  
       Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на

достижение следующих целей:
*  овладение  знаниями  о  живой  природе,  основными  методами  ее  изучения,  учебными

умениями;
* овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений

живой  природы;  использовать  информацию  о  современных  достижениях  в  области  биологии  и
экологии;  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками;  проводить
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

*  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;

*  формирование  на  базе  знаний  и  умений  научной  картины  мира  как  компонента
общечеловеческой культуры;

* воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;

* установление гармоничных отношений учащихся с  природой,  со всем живым как главной
ценностью на земле;

*  подготовка  школьников  к  практической  деятельности  в  области  сельского  хозяйства,
медицины, здравоохранения.

*  иcпользование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  ухода  за
домашними  животными,  заботы  о  собственном  здоровье,  оказания  первой  помощи  себе  и
окружающим;  оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  природной  среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний.

       

Место курса биологии в базисном учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на  ступени основного общего

образования предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной школе и включающий
основные понятия  биологии,  физики,  химии и астрономии.  По отношению к курсу  биологии он
выполняет  пропедевтическую  функцию  — в  процессе  его  изучения  у  школьников  формируются
элементарные  понятия  о  растениях,  животных,  грибах  и  бактериях,  их  многообразии  и  роли  в
природе и жизни человека.

Курс  биологии  основной  школы  содержит  знания  о  строении,  жизнедеятельности  и
многообразии живых организмов,  их роли в природе, особенностях жизнедеятельности организма
человека и сохранении его здоровья.
       Содержание  курса  биологии  в  основной  школе  является  базой  для  изучения  общих
биологических  закономерностей,  законов,  теорий  в  старшей  школе.  Таким  образом,  содержание
курса  биологии  в  основной  школе  представляет  собой  базовое  звено  в  системе  непрерывного
биологического  образования  и  является  основой  для  последующей  уровневой  и  профильной
дифференциации. 
          Рабочая программа адресована учащимся 7 класса средней общеобразовательной школы и
является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин.



         В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений
РФ  на  изучение  биологии  в  7  классе  отводится  68  часов.  Рабочая  программа  предусматривает
обучение биологии в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года.

Важнейшие особенности данной программы:

Курс биологии в 7 классе «Животные» имеет комплексный характер, так как включает основы
различных биологических наук о человеке: анатомии, физиологии, гигиены, психологии, экологии.
Содержание и структура этого курса  обеспечивают выполнение требований к  уровню подготовки
школьника,  развитие  творческих  умений,  научного  мировоззрения,  гуманности,  экологической
культуры,  а  также  привитие  самостоятельности,  трудолюбия  и  заботливого  отношения  к  своему
здоровью. Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий,
рассмотрением  биологических  явлений  от  клеточного  уровня  строения  к  организменному  и
способствует формированию биологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в
природе как основы жизнедеятельности живых систем.

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности школьников.
Предусмотренные  в  содержании  почти  каждой  темы  практические  и  лабораторные  работы,
экскурсии позволяют значительную  часть  уроков  проводить  в  деятельностной форме.  Программа
предполагает  широкое  общение  с  живой  природой,  природой  родного  края,  что  способствует
развитию  у  школьников  естественнонаучного  мировоззрения  и  экологического  мышления,
воспитанию патриотизма и гражданской ответственности.
      Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и навыков
программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. Они ориентируют
учащихся на активное познание свойств организма человека и развитие умений по уходу за ним.
Изучению состояния своего организма и его здоровья служит ряд самонаблюдений.

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы, самонаблюдения
являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. 
         Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых
они проводятся. 

Специфика программы
  В  рабочей  программе  нашли  отражение  цели  и  задачи  изучения  биологии  на  ступени

основного общего образования,  изложенные в пояснительной записке к примерной программе по
биологии.  В  ней  также  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом  формирования  у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.

   Рабочая программа включает в себя сведения о строении, жизнедеятельности животных.
  Принципы отбора основного и  дополнительного  содержания  связаны с  преемственностью

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а
также с возрастными особенностями развития учащихся. 

  Представленная   в  рабочей  программе  последовательность  требований  к  каждому  уроку
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.

   Система  уроков  сориентирована  не  столько  на  передачу  «готовых  знаний»,  сколько  на
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками  и  психологическими  установками  к  самостоятельному  поиску,  отбору,  анализу  и
использованию информации.

   Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,
понимание  ценности  знаний  о  своеобразии  царств:  растений,  бактерий  и  грибов  в  системе
биологических  знаний  научной  картины  мира  и  в  плодотворной  практической  деятельности;
сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых организмов, об организме и
биогеоценозе как  особых формах (уровнях) организации жизни, о биологическом разнообразии в
природе Земли как результате эволюции и как основе ее устойчивого развития. 

Требования к результатам освоения программы
Деятельность  образовательного  учреждения  в  обучении  биологии  должна  быть  направлена  на
достижение обучающимися следующих личностных результатов:



 1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни
и здоровьесберегающих технологий;
 2) реализация установок здорового образа жизни;
3)  сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать,
делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметными   результатами освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по
биологии являются:
1) 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;
2) 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, преобразовывать
информацию из одной формы в другую;
 3)  способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии
являются:
 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 •  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых
организмов;  клеток  и  организмов  животных,  видов,  экосистем;  биосферы)  и  процессов  (обмен
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии
в экосистемах);
 •  приведение  доказательств  (аргументация)  родства  человека  с  млекопитающими  животными;
взаимосвязи  человека  и  окружающей  среды;  зависимости  здоровья  человека  от  состояния
окружающей среды; 
•  классификация  —  определение  принадлежности  биологических  объектов  к  определенной
систематической группе;
 • объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе;
родства,  общности происхождения и эволюции растений и животных (на  примере сопоставления
отдельных  групп);  роли  различных  организмов  в  жизни  человека;  значения  биологического
разнообразия  для  сохранения  биосферы;  механизмов  наследственности  и  изменчивости,
видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов животных; на живых
объектах и таблицах органов и систем органов животных, животных отдельных типов и классов;
наиболее распространенных домашних животных; опасных для человека животных;
 • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
•  выявление  изменчивости  организмов;  приспособлений  организмов  к  среде  обитания;  типов
взаимодействия разных видов в экосистеме;  взаимосвязей между особенностями строения клеток,
тканей, органов, систем органов и их функциями;
 •  овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание  биологических  объектов  и
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
 • знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
 •  анализ  и  оценка  последствий  деятельности  человека  в  природе,  влияния  факторов  риска  на
здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
 • знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы,
скальпели, лупы, микроскопы).



 4. В сфере физической деятельности:
 •  освоение  приемов  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  растениями,
укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда  и  отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере:
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:

 Осознавать  единство и целостность окружающего мира,  возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки. 

 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. 
 Формировать   экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою деятельность  и  поступки

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия
людей на Земле.

Средством  развития личностных  результатов  служит  учебный  материал,  и  прежде  всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития – умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития);
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). 
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Биология»  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель  учебной
деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и
искать самостоятельно  средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и
следствия простых явлений.
Осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).  Преобразовывать
информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее достоверность. 
Средством  формирования познавательных  УУД  служит  учебный  материал,  и  прежде  всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития:
–  осознание роли жизни (1-я линия развития);
– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития);
– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития);
– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития).
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).



Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
1-я линия развития – осознание роли жизни:
– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии:
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками,
и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
3-я линия развития – использование биологических знаний в быту:
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии:
– перечислять отличительные свойства живого;
–  различать  (по  таблице)  основные группы  живых организмов  (бактерии:  безъядерные,  ядерные:
грибы,  растения,  животные)  и  основные  группы  растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,
папоротники, голосеменные и цветковые);
– определять основные органы растений (части клетки);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы,
водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
– понимать смысл биологических терминов;
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и
их роль в познании живой природы;
– проводить  биологические  опыты  и  эксперименты  и  объяснять  их  результаты;  пользоваться
увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.
6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности;
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены.

              Планируемые результаты изучения учебного курса.

     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 Калининградской области; 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 од ной фор мы 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 обучения
7 класс (68 ч, 2 ч в неделю)
Тема 1. Общие сведения о мире животных. (5 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. (4 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. 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.
Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение инфузории»

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. (2 ч.) 
         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. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. (6 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.

         Кольчатые черви.  Многообразие.  Дождевой червь.  Среда обитания.  Внешнее  и
внутреннее строение.  Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение,  кровообращение,
выделение,  дыхание.  Размножение  и  развитие.  Значение  и  место  дождевых  червей  в
биогеоценозах.

         Значение червей и их место в истории развития животного мира.
Лабораторная  работа  №2  «Внешнее  строение  дождевого  червя;  передвижение;

раздражимость».

Тема 6. Тип Моллюски. (4 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.

Лабораторная  работа  №3  «Внешнее  строение  раковин  пресноводных  и  морских
моллюсков».

Тема 7. Тип Членистоногие. (7 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).  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. 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.

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомых».

Тема 8. Тип Хордовые. (7 ч.)



         Краткая характеристика типа хордовых.
Подтип Бесчерепные.
         Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения

ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы.
         Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы.

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

         Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная
форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб.
Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыб».
Лабораторная работа № 6 «Внутреннее строение рыбы».

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. (5 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.

         Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.

Тема 10. 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.

         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.

         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 11. Класс Птицы. (7 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.  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.

         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.

Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение птиц. Строение перьев»
Лабораторная работа № 8 «Строение скелета птицы».

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. (9 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.
         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.

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета млекопитающих».

Тема 13. 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.

Учебно-тематический план
№
п\п

Раздел, тема урока Количество
часов

Лабораторные
работы

Контрольные
работы

1 Общие сведения о мире животных 5
2 Строение тела животных 3
3 Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные
4 1

4 Подцарство Многоклеточные 
животные

2

5 Типы: Плоские черви, Круглые черви 6 1 1



и Кольчатые черви
6 Тип Моллюски 4 1
7 Тип Членистоногие 7 1 1
8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Класс 

Рыбы
7 2

9 Класс Земноводные, или Амфибии 4
10 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии
4

11 Класс Птицы 7 2
12 Класс Млекопитающие, или Звери 9 1
13 Развитие животного мира на Земле 6 1

Итого: 68 9 3

Информационные источники 
Перечень учебно-методического обеспечения:

1. И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 
программы. – М.: Вентана-Граф, 2012.

2. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.7 класс. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Под редакцией проф В.М. Константинова. – М.: 
Вентана-Граф, 2015

3. С.В. Суматохин, В.С.Кучменко.Биология.7 класс. Рабочая тетрадь № 1.– М.: Вентана-
Граф, 2015.

4. С.В. Суматохин, В.С.Кучменко.Биология.7 класс. Рабочая тетрадь № 2.– М.: Вентана-
Граф, 2015.

5. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные: 7 класс. Методическое пособие. – 
М.: Вентана - Граф, 2006.-176 с. 

6. Тихонова Л.В. Дидактические карточки-задания по биологии: 7 класс. К учебнику В.М. 
Константинова и др. «Биология. Животные.7 класс» /Л.В.Тихонова, В.Б. Захаров, В.А. 
Игнатов.- М.: Издательство «Экзамен»,2008.-80 с. 

7. «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс», М.: Вако, 2012

Список литературы для учителя:

1. Бровкина Е.Т., Кузьмина Н.И."Уроки зоологии" (М., "Просвещение", 1981 г.)
2. Яхонтов А.А."Зоология для учителя" (М., "Просвещение", 1985 г.)
3. Рыков Н.А."Зоология с основами экологии животных" (М., "Просвещение", 1985г.)
4. Медников Б.М."Биология: формы и уровни жизни" (М., "Просвещение", 1994 г.)
5. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др."Биологический эксперимент в школе" (М., "Просвещение",

1990 г.)
6. Луцкая  Л.А.,  Никишов  А.И."Самостоятельные  работы  учащихся  по  зоологии"  (М.,

"Просвещение", 1987 г.)
7. Лернер Г.И."Биология животных: тесты и задания" (М., "Аквариум", 2000 г.)
8. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996 г.)
9. Теремов А.В., Рохлов В.С."Занимательная зоология"  (М., "АСТ-Пресс", 2002 г.)

Список литературы для учащихся:

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., «Молодая гвардия», 1972. – 304с. 6 ил.

2. Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с.

3. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 
528с.: ил.

4. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684.

MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Животные.»

1. Учебное электронное издание «Биология: лабораторный практикум. 6-11 класс»;

2. Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы».



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Тема урока
Кол-во
часов

Дата
по

плану
по

факту
1. Общие сведения о

мире животных
(5 часов)

Зоология – наука о животных. 1 2.09

2. Животные и окружающая среда. 1 5.09

3. Классификация животных и основные 
систематические группы.

1 9.09

4. Влияние человека на животных. 1 12.09

5. Краткая история развития зоологии. 1 16.09

6. Строение тела
животных

(3 часа)

Клетка. 1 19.09

7. Ткани 1 23.09

8. Органы и системы органов 1 26.09

9. Подцарство
Простейшие, или
Одноклеточные

(4 часа)

Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс
Саркодовые

1 30.09

1
0.

Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс
Жгутиконосцы.

1 3.10

1
1.

Тип Инфузории
Л.р. №1 «Строение и передвижение 
инфузории-туфельки»

1 7.10

1
2.

Многообразие и значение простейших. 1 10.10

1
3.

Подцарство
Многоклеточные

животные (2 часа)

Тип Кишечнополостные: строение и 
жизнедеятельность.

1 14.10

1
4.

Разнообразие кишечнополостных. 1 17.10

1
5.

Типы: Плоские
черви, Круглые

черви и Кольчатые
черви (6 часов)

Тип Плоские черви. Общая 
характеристика.

1 21.10

1
6.

Разнообразие плоских червей: 
сосальщики и цепни.

1 24.10

1
7.

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 1 28.10



1
8.

Тип Кольчатые черви. Класс 
Многощетинковые черви.

1 7.11

1
9.

Класс Малощетинковые черви. 
Л.р .№ 2 «Внешнее строение дождевого 
червя; передвижение; раздражимость».

1 11.11

2
0.

Контрольная работа  № 1 «Простейшие. 
Кишечнополостные. Черви»

1 14.11

2
1.

Тип моллюски
 (4 часа)

Общая характеристика типа Моллюски. 1 18.11

2
2.

Класс Брюхоногие моллюски. 1 21.11

2
3.

Класс Двустворчатые моллюски.
Л.р.  № 3 «Внешнее строение раковин 
пресноводных и морских моллюсков».

1 25.11

2
4.

Класс Головоногие Моллюски. 1 28.11

2
5.

Тип Членистоногие
(7 часов)

Общая характеристика типа 
Членистоногие. Класс Ракообразные.

1 2.12

2
6.

Класс Паукообразные. 1 5.12

2
7.

Класс Насекомые. 
Л.р. № 4 «Внешнее строение 
насекомого»

1 9.12

2
8.

Типы развития насекомых. 1 12.12

2
9.

Общественные насекомые – пчёлы и 
муравьи. Полезные насекомые. Охрана 
насекомых.

1 16.12

3
0.

Насекомые – вредители культурных 
растений и переносчики заболеваний 
человека.

1 19.12

3
1.

Контрольная работа № 2 
«Беспозвоночные животные»

1 23.12

3
2.

Тип Хордовые.
Бесчерепные. Класс

Рыбы (7 часов)

Хордовые. Примитивные формы. 1 26.12

3
3.

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, 
внешнее строение.
Л. р. № 5 «Внешнее строение и 
особенности передвижения рыбы»

1 30.12

3
4.

Внутреннее строение рыб. 
Л. р. № 6 «внутреннее строение рыбы»

1 13.01

3
5.

Особенности размножения рыб. 1 16.01

3 Основные систематические группы рыб. 1 20.01



3
7.

Промысловые рыбы, их использование и
охрана.

1 23.01

3
8.

Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Надкласс Рыбы»

1 27.01

3
9.

Класс земноводные,
или Амфибии 

(4 часа)

Среда обитания и строение тела 
земноводных. Общая характеристика.

1 30.01

4
0.

Внутреннее строение земноводных 1 3.02

4
1.

Годовой жизненный цикл и 
происхождение земноводных.

1 6.02

4
2.

Разнообразие и значение земноводных. 1 10.02

4
3.

Класс
Пресмыкающиеся,

или Рептилии
(4 часа)

Особенности внешнего строения и 
скелета пресмыкающихся.

1 13.02

4
4.

Внутреннее строение и 
жизнедеятельность пресмыкающихся.

1 17.02

4
5.

Разнообразие пресмыкающихся. 1 20.02

4
6.

Значение пресмыкающихся, их 
происхождение.

1 24.02

4
7.

Класс птицы
 (7 часов)

Внешнее строение птиц.
Л. р. № 7 «Внешнее строение птицы. 
Строение перьев»

1 27.02

4
8.

Опорно-двигательная система птиц.
Л. р. № 8 «Строение скелета птицы»

1 3.03

4
9.

Внутреннее строение птиц. 1 6.03

5
0.

Размножение и развитие птиц. 1 10.03

5
1.

Годовой жизненный цикл и сезонные 
явления в жизни птиц.

1 13.03

5
2.

Разнообразие птиц. Систематические и 
экологические группы»

1 17.03

5
3.

Значение и охрана птиц. Происхождение
птиц.

1 20.03

5
4.

Класс
Млекопитающие,
или звери (9 часов)

Общая характеристика класса. Внешнее 
строение Млекопитающих.

1 24.03



5
5.

Внутреннее строение млекопитающих.
Л. р. № 9 «Строение скелета 
млекопитающих»

1 3.04

5
6.

Размножение и развитие 
млекопитающих. Годовой жизненный 
цикл.

1 7.04

5
7.

Происхождение и разнообразие 
млекопитающих.

1 10.04

5
8.

Высшие, или плацентарные, звери: 
насекомоядные и рукокрылые, грызуны 
и зайцеобразные, хищные.

1 14.04

5
9.

Высшие, или плацентарные, звери: 
ластоногие и китообразные, 
парнокопытные и непарнокопытные, 
хоботные.

1 17.04

6
0.

Высшие, или плацентарные, звери: 
приматы.

1 21.04

6
1.

Экологические группы млекопитающих. 1 24.04

6
2.

Значение млекопитающих для человека. 1 28.04

6
3.

Развитие
животного мира на

Земле (6 часов)

Доказательства эволюции животного 
мира. Учение Ч.Дарвина.

1 5.05

6
4.

Развитие животного мира на Земле. 1 8.05

6
5.

Современный мир живых организмов. 
Биосфера.

1 12.05

6
6.

Экскурсия «Жизнь природного 
сообщества весной»

1 15.05

6
7.

Промежуточная аттестация. 1 19.05

6
8.

Летние задания. 1 22.05


