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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по БИОЛОГИИ основного общего образования 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

ООО, образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» и 

авторской программы по БИОЛОГИИ «Биология. 5-9 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В. Пасечника». 

   Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ОВЗ средствами учебного предмета «Биология»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения биологии, а также основных видов 

деятельности обучающихся.  

Для обучающихся с ОВЗ характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 адаптация рабочей программы с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ОВЗ, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ОВЗ включают:  

- Особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
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ОВЗ; 

- Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор; наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-  Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-  Адаптирование инструкции с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 

 

1)   упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- При необходимости адаптирование текста задания с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных  трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, 

чёткое ограничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- При необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- Увеличение времени на выполнение заданий; 

- Возможность организации короткого перерыва (10 – 15 минут) при нарастании в 

поведении ребёнка проявлений утомления, истощения. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ рабочей программы по предмету программы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 

Цели основного общего биологического образования 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы знаний 

как о живой природе, так и об окружающем мире в целом, раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, вносит 

большой вклад в формирование научного мировоззрения. 
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Цели и задачи учебного курса (предмета) «Биология» 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теорети-

ческих и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Методические подходы к преподаванию биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов, познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья в процессе изучения биологии 

основное внимание должно уделяться знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся само-

стоятельной деятельности по их разрешению. Успешно реализовать поставленные цели 

и задачи возможно лишь при использовании методической системы, в основе которой 

лежит системно-деятельностный подход и разумно сочетается педагогическое 

управление с инициативой, познавательной активностью и самостоятельностью 

учащихся. Данная система должна предоставлять возможность учителю в каждом 

конкретном случае находить оптимальное соотношение репродуктивной и творческой 

познавательной деятельности учащихся и при этом должна быть посильной для 

учащихся и не требовать больших трудозатрат от учителя. 

Важным звеном методической системы обучения биологии должна стать коллективная 

деятельность учащихся, которая способствует развитию их познавательной активности и 

самостоятельности, оказывает положительное влияние на формирование приемов 

умственных действий, умений самостоятельной работы. Она существенно изменяет и 

характер деятельности учителя, усиливая его ведущую роль как организатора и 

руководителя учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Место предмета в учебном плане  

Программой отводится на изучение биологии 272 часа, которые распределены по 

классам следующим образом: 

5 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

6 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 
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7 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

9 класс – 68 часов, 2 часа в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ В 5 -

9 КЛАССАХ  

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
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деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
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 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
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ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
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 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
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передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; давать 

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

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, соб-

ственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний: понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

организмов; 
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аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

■ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

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; 

■ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

■ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

■ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

■ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

■ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

■ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

■ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 

■ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными; 

■ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

■ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

■ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
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■ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

■ выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

■ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

■ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

■ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

■ объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

■ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

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

(клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

■ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

■ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

■ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

■ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

■ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

■ описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

■ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

■ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

■ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

■ находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет- ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
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■ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

■ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

■ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

■ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

■ аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

■ аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

■ осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

■ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

■ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

■ объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

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

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

■ сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

■ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

■ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

■ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

■ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

■ находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

■ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

■ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
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поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

■ находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

■ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-цен-

ностное отношение к объектам живой природы); 

■ создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

■ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

7 класс 

Царство Животные 

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. 

Одноклеточные животные, или 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. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных 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. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 
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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. 

Тип Хордовые 

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. 

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, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Биология. Животные 

7 класс (68 часов) 

Введение 2 Выделяют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности животных. 

Сравнивают растения и животных. Делают выводы на 

основе сравнения. 

Объясняют роль различных животных в жизни человека. 

Выделяют эстетические достоинства представителей 

животного мира. 

Простейшие 

 

2 Выделяют существенные признаки одноклеточных 

животных. 

Сравнивают представителей разных групп простейших, 

делают выводы на основе сравнения. 

Наблюдают и описывают простейших. 

Различают на живых объектах и таблицах представителей 

разных групп простейших, опасных простейших для 

человека. 

Объясняют роль простейших в жизни человека. 

Выявляют принадлежность простейших к определенной 

систематической группе. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых простейшими. 

Находят информацию о простейших в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, 

ресурсах Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят 

из одной формы в другую. 

Выявляют эстетические достоинства некоторых 

простейших. 

Многоклето

чные 

животные. 

Беспозвоноч

ные 

животные. 

Хордовые. 

 

40 Выделяют существенные признаки многоклеточных  

животных разных групп. 

Сравнивают представителей разных групп животных, 

делают выводы на основе сравнения. 

Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах 

животных разных типов и классов, опасных  для человека 

животных. 

Объясняют роль различных животных  в жизни человека. 

Выявляют принадлежность животных к определенной 

систематической группе. 

Осваивают приемы оказания первой помощи при укусах 

животных. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых животными. 

Находят информацию о животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, 

ресурсах Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят 

из одной формы в другую. 

Выявляют эстетические достоинства представителей 

животного мира. 
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Эволюция 

строения 

функций 

органов и их 

систем у 

животных 

Индивидуал

ьное 

развитие 

животных 

 

12 Выделяют существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных разных групп. 

Сравнивают строение и процессы жизнедеятельности 

животных разных групп, делают выводы на основе 

сравнения. 

Выявляют взаимосвязи между особенностями строения 

органов и выполняемыми ими функциями. 

Наблюдают и описывают поведение животных. 

Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах 

органы и системы органов животных разных типов и 

классов. 

Приводят доказательства усложнения животных в ходе 

эволюции. 

Находят информацию о животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, 

ресурсах Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят 

из одной формы в другую. 

Выделяют существенные признаки процесса размножения и 

его способов у животных разных групп. 

Сравнивают строение органов размножения и процессы 

размножения у животных разных групп; периодизацию и 

продолжительность жизни, делают выводы на основе 

сравнения. 

Различают на таблицах циклы развития животных с 

превращением и без превращения, стадии развития 

животных. 

Приводят доказательства усложнения органов размножения 

животных в ходе эволюции. 

Развитие и 

закономерно

сти  размеще

ния  животн

ых на Земле 

4 Приводят доказательства родства, общности происхождения 

и усложнения животных в ходе эволюции. 

Объясняют причины многообразия видов в природе. 

Выявляют закономерности размещения животных на Земле. 

 

Биоценозы 

 

4 Выделяют существенные признаки естественных и 

искусственных биоценозов; продуцентов, консументов, 

редуцентов в биоценозе. 

Определяют принадлежность животных разных групп к 

консументам и редуцентам. 

Объясняют  влияние факторов среды на биоценозы. 

Выявляют приспособленность животных к среде обитания и  

взаимосвязи в биоценозе. 

Животный 

мир 

и   хозяйстве

нная 

деятельност

ь человека 

 

 

4 Выделяют существенные признаки домашних животных. 

Различают на таблицах наиболее распространенных 

домашних и промысловых животных. 

Объясняют роль домашних и промысловых животных в 

жизни человека. 

Осваивают приемы выращивания и размножения домашних 

животных. 

Приводят  доказательства необходимости охраны животных 

и рационального использования животного мира. 

Находят информацию о воздействии человека на животный 

мир; о домашних и промысловых животных; об охраняемых 
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территориях и животных Красной книги в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, ресурсах Интернет, анализируют и 

оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 

Выявляют эстетические достоинства домашних животных; 

цель и смысл своих действий по отношению к 

представителям животного мира. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

Биология. Животные 

7 класс (2 ч в неделю; всего 68 ч) 

Дат

а 

 

№ 

уро 

ка п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока 

 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Планируемые результаты    

 

                                               Введение (2 часа) 

 1 1 Введение. 

История 

развития 

зоологии. 

Современная 

зоология 

 

Общие сведения о 

животном мире.  

Описание 

животных как 

биологических 

объектов. Методы 

изучения 

животных. 

Систематическая 

категория 

Сходство и 

различия 

животных и 

растений. 

Зоология и ее 

структура. 

Эволюция 

животных. 

Знакомятся с разнообразием 

мира животных, историей 

развития зоологии, с 

систематическими категориями. 

 2 2 Стартовая 

контрольная 

работа. 

 

 

  

                                                         Простейшие (2 часа) 

 3 1 Простейшие: 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Споровики, 

Солнечники 

Простейшие. 
Многообразие, 

среда и места 

обитания. Образ 

жизни и 

Определяют особенности 

строения представителей 

изученных простейших 

Корненожки, Радиолярии, 

Солнечники, Споровики. 
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Лабораторная 

работа№1 

«Знакомство с 

разнообразием 

водных 

простейших» 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни  

человека. 

Колониальные 

организмы: 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 

Образование 

цисты. 

Образование цисты.  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сходство 

и различия простейших 

животных и растений». 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни человека. 

Выполняют самостоятельные 

наблюдения за простейшими 

в культурах. Оформляют отчет, 

включающий ход наблюдений и 

выводы 

 4 2 Простейшие: 

Жгутиконосцы, 

Инфузории. 

Значение 

простейших. 

Многообразие, 

среда и места 

обитания 

простейших . 

Образ жизни 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 

живых 

инфузорий, 

микропрепаратов 

простейших 

 

Определяют понятия 

«инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы 

«Сравнительная характеристика 

систематических групп 

простейших». Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения и 

значением в природе и жизни 

человека 

                             Многоклеточные беспозвоночные животные (16 часов)  

 5 1 Тип  Губки. 

Классы: 

Известковые, 

Стеклянные, 

Обыкновенные

. 

Многообразие, 

среда обитания, 

образ жизни. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Развивать умение выделять 

существенные признаки типа 

Губкии Выявлять черты 

приспособлений Губок к среде 

обитания  Выделять сходства 

между Губками и 

кишечнополостными 

 

 6 2 Тип 

Кишечнополос

тные. 

Гидроидные, с 

Сцифоидные, 

Коралловые 

полипы. 

Многообразие, 

среда обитания, 

образ жизни. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Выявление существенных 

особенностей представителей 

разных классов т. 

Кишечнополостные Знание 

правил оказания первой 

помощи при ожогах ядовитыми 

кишечнополостными 
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Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

микропрепаратов 

гидры, образцов 

кораллов, 

влажных 

препаратов медуз, 

видеофильма 

 7 3 Тип Плоские 

черви 

Классы: 

Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные. 

Признаки типа: 

трехслойные 

животные, 

наличие 

паренхимы, 

появление систем 

органов 

(пищеварительная

, выделительная, 

половая, нервная). 

Кожно-

мышечный 

мешок; 

гермафродит; 

хозяин 

промежуточный; 

хозяин 

окончательный. 

Выявление приспособления 

организмов к паразитическому 

образу жизни. Знание основных 

правил, позволяющих избежать 

заражения паразитами 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 4 Тип Круглые 

черви. 

Лабораторная 

работа№2 

«Знакомство с 

многообразием 

круглых 

червей». 

 

Многообразие, 

среда и места 

обитания. Образ 

жизни и 

поведение.  

Системы: 

пищеварительная, 

выделительная, 

половая, 

мускулатура. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека 

Развивать умения распознавать 

и описывать строение Круглых 

червей. Сравнивать плоских и 

круглых червей. Знание 

основных правил, 

позволяющих избежать 

заражения паразитами 

 9 5 Тип Кольчатые 

черви или 

Кольчецы.  

Класс 

 

Многообразие, 

среда и места 

обитания. Образ 

Иметь представление о 

классификации Кольчатых 

червей, их особенностях 

строения и многообразии. Знать 
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Полихеты жизни и 

поведение. 

«вторичная 

полость тела», 

«параподия», 

«замкну- 

тая кровеносная 

система», 

полихеты», 

«щетинки», 

«окологлоточное  

кольцо», 

«брюшная 

нервная цепочка», 

«забота о 

потомстве». 

представителей типа 

Кольчатых класса 

Многощетинковых и их 

значение в природе и жизни 

человека. 

 10 6 Классы 

Олигохеты и 

Пиявки. 

 

Лабораторная 

работа №3 
«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя». 

Многообразие, 

среда и места 

обитания. Образ 

жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека Классы: 

Малощетинковые, 

или Олигохеты, 

Пиявки. 

Олигохеты, 

диапауза, 

защитная капсула, 

гирудин, анабиоз 

. 

Знать представителей типа 

Кольчатых класса 

Малощетинковых и их 

значение в природе и жизни 

человека 

 

 11 7 Тип 

Моллюски. 

Лабораторная 

работа №4 

«Особенности 

строения и 

жизни 

моллюсков». 

Общая 

характеристика. 

Особенности 

строения (мантия, 

отделы тела). 

Строение 

раковины. 

Мантийная 

полость, легкое, 

терка. Значение в 

природе и жизни 

человека 

. 

Определяют понятия: 

«раковина», «мантия», 

«мантийная полость», «лёгкое», 

«жабры», «сердце», «тёрка», 

«пищеварительная железа», 

«слюнные железы», «глаза», 

«почки», «дифференциация 

тела» 

 

 12 8 Классы 

Моллюсков: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Классы: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 

Определяют понятия: 

«брюхоногие», 

«двустворчатые», 

«головоногие», «реактивное 
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Головоногие. 

 

Реактивное 

движение, 

чернильный 

мешок. 

Демонстрация 

разнообразных 

моллюсков и их 

раковин. 

движение», «перламутр»,  

«чернильный мешок», 

«жемчуг». Выявляют различия 

между представителями разных 

классов моллюсков 

 

 13 9 Тип 

Иглокожие. 

Классы: 

Морские 

лилии, 

Морские 

звезды, 

Морские ежи, 

Голотурии, 

Офиуры. 

Классы: Морские 

лилии, Морские 

звезды, Морские 

ежи, Голотурии, 

Офиуры. Водно-

сосудистая 

система, 

известковый 

скелет. 

Демонстрация 
морских звезд и 

других 

иглокожих, 

видеофильма 

Определяют понятия: 

«водно-сосудистая система», 

«известковый скелет». 

Сравнивают между собой 

представителей разных классов 

иглокожих Умение различать 

классы Иглокожих, их 

разнообразия  и образа жизни. 

Умение сравнивать 

представителей разных классов 

 

 14 10 Тип 

Членистоногие. 

Классы 

Ракообразные, 

Паукообразные

. 

Лабораторная 

работа №5. 

«Знакомство с 

ракообразными

» 

 

Общая 

характеристика. 

Внешний скелет, 

отделы тела, 

смешанная 

полость тела. 

Системы 

внутренних 

органов: 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

нервная, половая, 

органы чувств. 

 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», «хитин», 

«сложные глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения», «паутинные 

бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», «трахеи», 

«жаберный тип дыхания», 

«лёгочный тип дыхания», 

«трахейный тип дыхания», 

«партеногенез». 

  

15 

 

11 

  

Класс 

Насекомые 

Лабораторная 

работа №6  

«Изучение 

представителей 

отрядов 

насекомых» 

 

Многообразие, 

среда обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. Общая 

характеристика. 

Особенности 

внешнего 

строения: три 

 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», «хитин», 

«сложные глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения»,«паутинные 

бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», «трахеи», 

«жаберный тип дыхания», 

«лёгочный тип дыхания», 

«трахейный тип дыхания», 

«партеногенез». Клещи. 

Хитин, сложные глаза, 

мозаичное зрение, легочные 

мешки, трахея, партеногенез. 
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отдела тела, три 

пары ног, крылья 

у большинства, 

органы дыхания 

наземного типа. 

Типы ротового 

аппарата: 

грызуще-

лижущий, 

колюще-сосущий, 

фильтрующий, 

сосущий. 

 

Определяют понятия: 

«инстинкт», «поведение», 

«прямое развитие»,  

«непрямое развитие». 

 

 16 12 Отряды 

насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, 

Поденки. 

Знания о типах 

развития 

насекомых 

Отряды 

насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, 

Поденки. 

Знания о местообитании, 

строении и образе жизни 

насекомых. 

 17 13 Отряды 

насекомых: 

Стрекозы, 

Вши, Жуки, 

Клопы. 

 

Отряды 

насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

 

Представители отрядов 

Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы. 

Знания о строении и образе 

жизни Вредители растений и 

переносчики заболеваний. 

 18 14 Отряды 

насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, 

Блохи 

 

Отряды 

насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, 

Блохи 

Определяют понятия: 

«чешуекрылые, или бабочки», 

«гусеница», «равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи». 

Представители отрядов 

 19 15 Отряд 

Перепончатокр

ылые. 

Общественные 

насекомые 

леса. 

Мед и другие 

продукты 

пчеловодства. 

Определяют понятия: 

«общественные 

животные»,«сверхпаразит», 

«перепончатокрылые», 

«наездники», «матка», 

«трутни», «рабочие пчёлы», 

«мёд», «прополис», «воск», 

«соты». 

 20 16 Роль 

насекомых в 

природе и 

жизни 

человека. 

 

 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. Общая 

характеристика. 

Особенности 

Определяют значение  

насекомых в природе и в жизни 

человека. 
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внешнего 

строения 

 21 1 Проверочная 

работа по 

теме» 

Многоклеточн

ые 

беспозвоночны

е животные» 

 

 

 

 

Беспозвоночные 

животные: 

систематические 

категории, 

особенности 

строения тела, 

процессы 

жизнедеятельност

и, образ жизни, 

значение в 

природе и жизни 

человека на типах 

Кишечнополостн

ые, Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви, Моллюски, 

Иглокожие, 

Членистоногие. 

 

Повторяют основные 

систематические категории, 

особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

изученных животных 

 

                                                                                              Тип «Хордовые» (23 часа) 

 22 1 Тип Хордовые 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные, или 

Позвоночные. 

Общая 

характеристика. 

Признаки 

хордовых: 

внутренний 

скелет, нервная 

трубка, 

пищеварительная 

трубка, 

двусторонняя 

симметрия тела, 

вторичная 

полость. 

 

Определяют понятия: «хорда», 

«череп», «позвоночник», 

«позвонок». Распознают 

животных типа Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения ланцетника для 

жизни воде. Объясняют роль в 

природе и жизни человека. 

Доказывают усложнение в 

строении ланцетника по 

сравнению с кольчатыми 

червями. 

 

 23 2 Класс Рыбы.  

Хрящевые 

рыбы, Костные 

рыбы. 

Лабораторная 

работа №7  

«Внешнее 

Общая 

характеристика. 

Особенности 

внешнего 

строения. Роль 

плавников в 

движении рыб. 

Определяют понятия: «чешуя», 

«плавательный пузырь», 

«боковая линия», «хрящевой 

скелет», «костный  

скелет», «двухкамерное 

сердце»..  

Называют органы чувств, 
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строение и 

передвижение 

рыб». 

Расположение и 

значение органов 

чувств. Хрящевые 

рыбы, костные 

рыбы, чешуя, 

плавательный 

пузырь, боковая 

линия. 

 

обеспечивающие ориентацию в 

воде. 

Выделяют особенности 

строения рыб. 

Формулируют вывод.  

Структурируют знания 

 24 3 Подкласс 

Хрящевые 

рыбы.  Отряды: 

Акулы, Скаты, 

Химерообразн

ые. 

 

Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, 

Скаты, 

Химерообразные. 

 

Распознают и описывают 

представителей хрящевых рыб. 

Доказывают родство хрящевых 

рыб с ланцетниками. 

Выявляют приспособленность 

хрящевых рыб к местам 

обитания. 

Раскрывают  значение 

хрящевых рыб в природе 

 

 25 4 Подкласс 

Костные рыбы.  

Отряды: 

Осетрообразны

е, 

Сельдеобразны

е, 

Лососеобразны

е, 

Карпообразные

, 

Окунеобразные

. 

Костные рыбы. 

Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные,  

 

Определяют понятия: 

«нерест», «проходные рыбы 

Распознают и описывают 

представителей костных рыб. 

Приводят примеры видов рыб, 

обитающих в Республике 

Адыгея.. 

Характеризуют отряды 

костных рыб. 

Объясняют значение 

кистепёрых и двоякодышащих 

рыб для понимания эволюции 

животных. 

 

 26 5 Класс 

Земноводные, 

или Амфибии. 

 

Класс 

Земноводные, или 

Амфибии. 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые 

 Определяют понятия: 

«головастик», «лёгкие». 

Распознают и описывают 

внешнее строение 

Земноводных. 

Выделяют особенности 

строения в связи со средой 

обитания. 

 Сравнивают внешнее строение 

земноводных и рыб. 

 

 

 27 6 Класс 

Пресмыкающи

еся,  или 

Рептилии. 

 

Класс 

Пресмыкающиеся

, или Рептилии. 

Общая 

характеристика.  

Приспособления к 

жизни  в наземно-

Определяют понятия: 

«внутреннее оплодотворение», 

«диафрагма», «кора больших 

полушарий». Определяют 

принадлежность к типу, классу 

и распознают 

распространённых 
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воздушной среде: 

покровы тела, 

наличие век, 

отсутствие желез.  

 

представителей класса. 

Выявляют особенности 

строения.  

 

27 28 7 Отряды 

пресмыкающих

ся. Черепахи и 

Крокодилы. 

 

Отряды: 

Черепахи, 

Крокодилы. 

 

Определяют понятие 

«панцирь». Распознают и 

описывают представителей 

класса Пресмыкающиеся. 

Определяют принадлежность 

рептилий к определённым 

отрядам. 

Объясняют роль в природе и 

жизни человека. 

 

 29 8 Обобщающее 

повторение 

Классы: Рыбы, 

Земноводные, 

Пресмыкающиеся

. 

Обобщают знания по 

изученному материалу. 

 

 30 9 Класс Птицы. 

Общая 

характеристика 

класса Отряд 

Пингвины 

 

Лабораторная 

работа №8  

«Изучение 

внешнего 

строения птиц» 

Общая 

характеристика.  

Приспособленнос

ть к полету. 

Гнездовые птицы, 

выводковые 

птицы, 

инкубация. 

Отряд Пингвины 

Определяют понятия: 

«гнездовые птицы», 

«выводковые птицы»,  

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки 

орнитология, крылья, перьевой 

покров,  обтекаемая форма 

тела, цевка, киль, полые кости, 

отсутствие зубов, крупные 

глазницы, воздушные мешки, 

высокий обмен веществ, 

теплокровность,. 

 

 31 10 Отряды: 

Страусообразн

ые, 

Нандуобразные

, 

Казуарообразн

ые, 

Гусеобразные. 

 

Особенности 

строения и 

приспособленност

ь к среде 

обитания птиц 

различных 

отрядов,  

Определяют понятия: 

«роговые  пластинки», 

«копчиковая железа». 

Представители отрядов: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

. 

 32 11 Отряд Хищные 

птицы. 

 

Особенности 

строения и 

приспособленност

ь к среде 

обитания птиц 

различных 

отрядов. 

 

 

Определяют понятия: 

«хищные птицы», 

«растительноядные птицы»,  

«оседлые птицы», «кочующие 

птицы», «перелётные птицы». 

Представители отрядов 

Дневные хищные, Совы, 

Куриные. 
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 33 12 Отряд 

Куриные. 

Редкие птицы 

Курской 

области. 

Особенности 

строения и 

приспособленност

ь к среде 

обитания 

Куриных. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды. 

 

 

Знакомятся  с редкими 

птицами родного края. 

 

 34 13 Отряды: 

Воробьинообра

зные, 

Голенастые 

(Аистообразны

е). 

 

 

Особенности 

строения и 

приспособленност

ь к среде 

обитания птиц 

различных 

отрядов. 

Определяют понятия: 

«насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», 

«всеядные птицы  

 35 14 Урок-

обобщение 

«Значение 

птиц». 

 Обобщают знания по 

экологическим группам птиц, 

умению выделять черты 

приспособленности птиц к 

условиям обитания. 

 36 15 Класс 

Млекопитающ

ие, Подклассы 

Однопроходны

е, и Сумчатые.  

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, 

среда обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды. 

Определяют понятия 

«шерстяной покров». Железы 

млекопитающих. Отряды: 

Однопроходные, Сумчатые.  

 37 16 Плацентарные. 

Отряды 

Насекомоядны

е, Рукокрылые. 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, 

среда обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Насекомоядные, Рукокрылые 

«яйцекладущие», «настоящие 

звери», «живорождение», 

«матка». Знать общую  

характеристику. Строение 

кожи. 
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Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды.           

Демонстрация 

видеофильма. 

 

 38 17 Отряды: 

Грызуны, 

Зайцеобразные.  

 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды.            

Основные представители 

Отрядов: Грызуны, 

Зайцеобразные. Резцы. 

 

 

 39 18 Отряды 

Китообразные 

и Ластоногие. 

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, 

среда обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

 

Определяют понятия « 

видоизменение конечностей», 

« вторично-водные 

животные».  Цедильный 

аппарат.  

 40 19 Отряды 

Хоботные и 

Хищные 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, 

среда обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

 

«Зубная формула и её 

значение в систематике. 

Миграция, бивни, хобот, 

хищные зубы. 
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 41 20 Отряды: 

Парнокопытны

е, 

Непарнокопыт

ные.  

 

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, 

среда обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды. 

 

Определяют понятия: 

«копыта», рога», «сложный 

желудок», «жвачка». 

Составляют таблицу 

«Семейство Лошади». 

 

 

 42 21 Отряд 

Приматы. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

 

Определяют понятия: 

«приматы», 

«человекообразные обезьяны».  

 

 43 22 Значение 

млекопитающи

х в природе и 

жизни 

человека. 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, 

среда обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды. 

Определяют значение 

млекопитающих в природе, 

жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. 

 

 

 44 23 Обобщающий 

урок по теме 

«Тип 

Хордовые» 

Урок повторения 

материала с 

фронтальной 

беседой и 

тестированием. 

Обобщают знания по 

экологическим группам 

Хордовых. Развитие умений 

делать выводы и 

умозаключения на основе 
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сравнения. 

                          Эволюция строения и функций органов и их систем (12 часов)  

 45 1 Покровы тела. 

Лабораторная 

работа №9      

«Изучение 

особенностей 

покровов тела» 

Развитие 

покровов тела у 

животных. 

Функции. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение кожи 

млекопитающих. 

Плоский 

эпителий, 

эпидермис, 

собственно кожа, 

кутикула 

Демонстрация 

влажных 

препаратов, 

скелетов, моделей 

и муляжей 

Определяют понятия «покровы 

тела животных;, особенности 

строения покровов тела у 

разных групп животных; 

объяснять закономерности 

строения покровов тела; 

сравнивать и описывать 

строение покровов тела  

животных разных 

систематических групп; 

показывать взаимосвязь 

строения покровов с их 

функцией; различать на живых 

объектах разные виды 

покровов; 

 

 46 2 Опорно-

двигательная 

система 

Функции 

приспособления к 

условиям жизни. 

Типы скелетов: 

внешний, 

внутренний. 

Строение 

скелетов 

позвоночных 

животных. 

Наружный скелет, 

внутренний 

скелет, хорда, 

позвоночник, 

грудная клетка, 

грудина, киль, 

пояса передних 

конечностей 

Определяют понятия  опорно-

двигательную систему органов 

животных и органы, их 

образующие; 

особенности строения скелета 

и мышц у разных групп 

животных; 

эволюцию изучаемой системы 

органов животных. Объяснять 

закономерности строения ОДС 

и механизмы  

функционирования 

 47 3 Способы 

передвижения. 

Полости тела. 

Лабораторная 

работа №10      

«Изучение 

способов 

передвижения 

животных». 

Основные 

способы 

передвижения. 

Движения: 

амебоидное, за 

счет биения 

жгутиков и 

ресничек, с 

помощью мышц. 

Полости тела: 

первичная, 

Основные способы 

передвижения животных и 

органы, участвующие в 

движении; эволюцию полостей 

тела. правильно использовать 

при характеристике способов 

передвижения специфические 

понятия; 

показывать взаимосвязь 

строения органов 

передвижения и их функции; 
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вторичная, 

смешанная 

выявлять сходства и различия 

в строении тела животных; 

. 

 48 4 Органы 

дыхания и 

газообмен. 

Лабораторная 

работа №11     
«Изучение 

способов 

дыхания 

животных» 

Дыхание. Пути 

поступления 

кислорода. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Диффузия, 

газообмен, жабры, 

трахеи, бронхи, 

легкие, альвеолы, 

диафрагма, 

легочные 

перегородки. 

Определяют понятия: «органы 

дыхания», «диффузия», 

«газообмен», «жабры», 

«трахеи», «бронхи», «лёгкие», 

«альвеолы», «диафрагма», 

«лёгочные перегородки» 

 

 49 5 Органы 

пищеварения.  

Обмен веществ 

и превращение 

энергии. 

 

Питание. 

Строение 

пищеварительной 

системы 

млекопитающих. 

Обмен веществ, 

превращение 

энергии, 

ферменты. 

Определяют особенности 

строения органов пищеварения 

у разных групп животных; 

эволюцию пищеварительной 

системы органов животных 

правильно использовать при 

характеристике органов 

пищеварения специфические 

понятия показывать 

взаимосвязь строения и 

функции органов  

пищеварения животных. 

Устанавливают зависимость 

скорости протекания обмена 

веществ от состояния 

животного и внешних 

факторов. Дают 

характеристику ферментов как 

обязательного участника всех 

реакций обмена веществ и 

энергии. Выявляют роль 

газообмена и полноценного 

питания животных в обмене 

веществ и энергии 

 50 6 Кровеносная 

система. Кровь. 

 

Транспортировка 

веществ. Сердце, 

капилляры, 

артерии, вены, 

кровеносная 

система, круги 

кровообращения, 

аорта, фагоцитоз, 

плазма. 

Форменные  

лейкоциты, 

эритроциты, 

тромбоциты, 

Описывают кровеносные 

системы животных  

разных систематических 

групп. Составляют схемы и 

таблицы, систематизирующие 

знания о кровеносных 

системах животных. Выявляют 

причины усложнения 

кровеносной системы 

животных разных 

систематических групп в ходе 

эволюции 
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гемоглобин, кровь 

артериальная и 

венозная.элемент

ы крови, 

 51 7 Органы 

выделения 

Строение органов 

выделения 

млекопитающих. 

Канальцы, почка, 

мочеточники, 

мочевой пузырь, 

моча. 

Описывают органы выделения 

и выделительные системы 

животных разных 

систематических групп. 

Выявляют причины 

усложнения выделительных 

систем животных в ходе 

эволюции. 

 

 52 8 Нервная 

система. 

Рефлекс. 

Инстинкт. 

Лабораторная 

работа №112    

«Изучение 

ответных 

реакций 

животных на 

раздражение» 

Поведение 

животных: 

рефлексы, 

инстинкты, 

элементы 

рассудочной 

деятельности. 

Строение нервной 

системы 

млекопитающих. 

Раздражимость, 

нервная ткань, 

нервный узел, 

нервная цепочка, 

нервное кольцо, 

нервы, головной 

мозг, спинной 

мозг 

Описывают и сравнивают 

нервные системы животных 

разных  

систематических групп. 

Составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие  

знания о нервных системах и 

строении мозга животных. 

Устанавливают зависимости 

функций нервной системы от 

её строения. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между процессами, лежащими 

в основе регуляции 

деятельности организма 

 53 9 Органы чувств. 

Регуляция 

деятельности 

организма. 

Лабораторная 

работа №13     
«Изучение 

органов чувств 

животных» 

Простой глазок, 

сложный 

фасеточный глаз, 

монокулярное 

зрение, 

бинокулярное 

зрение. Механизм 

регуляции. 

Нервная 

регуляция, 

жидкостная 

регуляция 

Определяют понятия: 

«эволюция органов чувств 

животных», «глаз», «простой 

глазок», «сложный 

фасеточный глаз», 

«монокулярное зрение», 

«бинокулярное зрение 

Определяют понятия: 

«нервная регуляция», 

«жидкостная регуляция». 

.  

 54 10 Продление 

рода. Органы 

размножения. 

Способы 

размножения 

животных. 

Размножение. 

Бесполое и 

половое 

размножение у 

животных. 

Органы 

размножения. 

Яичники, 

яйцеводы, матка, 

семенники, 

Определяют понятия: 

«воспроизводство как 

основное свойство жизни», 

«органы размножения», 

«яичники», яйцеводы», 

«матка», «семенники», 

семяпроводы», «плацента». 

Определяют понятия: 

«деление надвое», 

«множественное деление», 
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семяпроводы, 

плацента. 

Раздельнополые 

животные. 

Гермафродиты. 

Способы 

бесполого 

размножения: 

деление, 

почкование. 

Способы 

полового 

размножения: 

оплодотворение 

(внешнее, 

внутреннее). 

«бесполое размножение», 

«половое размножение», 

«почкование», 

«живорождение», «внешнее 

оплодотворение», «внутреннее 

оплодотворение».  

 

 55 11 Развитие 

животных  с 

превращением 

и без 

превращения 

Типы развития. 

Стадии развития с 

превращением и 

без превращения 

Определяют понятия: 

«индивидуальное развитие», 

«развитие с полным 

превращением», «развитие с 

неполным превращением», 

«развитие без превращения», 

«метаморфоз Используют 

примеры развития организмов 

для доказательства 

взаимосвязей организма со 

средой их обитания 

 

 

 56 12 Периодизация 

и 

продолжительн

ость жизни 

животных. 

Лабораторная 

работа №14 
«Определение 

возраста 

животных» 

 

Эмбриональный 

период. 

Формирование и 

рост организма. 

Половая зрелость 

и старость. 

Определяют понятия: 

«половое созревание», 

«онтогенез», «периодизация 

онтогенеза», «эмбриональный 

период», «период 

формирования и роста 

организма», «период половой 

зрелости», «старость». 

.  

                     Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 часа)  

 57 1 Доказательства 

эволюции 

животных. 

 

Понятие об 

эволюции. 

Доказательства 

эволюции. 

Филогенез, 

переходные 

формы, 

эмбриональное 

развитие, 

Определяют понятия: 

«филогенез», «переходные 

формы», «эмбриональное  

развитие», «гомологичные 

органы», «рудиментарные 

органы», «атавизм 
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гомологичные 

органы, атавизм. 

 

 

 

58 2 Ч. Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного 

мира. 

Наследственность

, изменчивость, 

борьба за 

существование, 

естественный 

отбор 

Определяют понятия: 

«наследственность», 

«определённая 

изменчивость», 

«неопределённая 

изменчивость», «борьба за 

существование», 

«естественный отбор  

 

 59 3 Усложнение 

строения 

животных. 

Многообразие 

видов как 

результат 

эволюции. 

Основные этапы 

развития 

животного мира 

на Земле: 

появление 

многоклеточности

, систем органов. 

Происхождение и 

эволюция 

хордовых. Выход 

позвоночных на 

сушу.  

 Дивергенция, 

разновидность, 

видообразование 

Определяют понятия: 

«усложнение строения и 

многообразие видов как  

результат эволюции», 

«видообразование», 

«дивергенция», 

«разновидность».  

 

 60 4 Ареалы 

обитания. 

Миграции. 

Закономерност

и размещения 

животных. 

 

 

Ареал, виды: 

эндемик, 

космополит, 

реликт; миграция 

Определяют понятия  Ареал, 

виды: эндемик, космополит, 

реликт; миграция 

                                                  Биоценозы (4 часа) 

 61 1 Естественные и 

искусственные 

биоценозы. 

Примеры 

биоценозов. 

Биоценоз, 

ярусность, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты. 

Основные среды 

жизни: водная, 

наземно-

воздушная, 

почвенная. 

Условия в 

различных средах. 

Определяют понятия: 

«биоценоз», «естественный 

биоценоз», «искусственный 

биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», консументы», 

«редуценты», «устойчивость 

биоценоза».  

 62 2 Факторы среды 

и их влияние 

на биоценозы. 

Биотические, 

абиотические и 

антропогенные 

Определяют понятия: «среда 

обитания», «абиотические 

факторы среды», биотические 
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факторы и  их 

влияние на 

биоценоз. 

факторы среды», 

«антропогенные факторы 

среды» 

 

 63 3 Цепи питания, 

поток энергии.  

 

Примеры цепей 

питания. 

Взаимосвязь 

компонентов в 

биоценозе.  

Определяют понятия:  «цепи 

питания», «пищевая 

пирамида, или пирамида 

биомассы». 

 

 64 4 Взаимосвязи 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленн

ость друг к 

другу. 

Экскурсия 

«Изучение 

взаимосвязи 

животных с 

другими 

компонентам

и биоценоза 

своей 

местности». 

Пищевые связи. 

Пищевая 

пирамида, 

энергетическая 

пирамида. 

Взаимосвязи 

организмов: 

межвидовые и 

внутривидовые. 

Определяют понятия: 

«энергетическая  пирамида», 

продуктивность», 

«экологическая группа», 

«пищевые, или трофические, 

связи». 

Выполняют 

непосредственные 

наблюдения в природе и 

оформляют отчёт, 

включающий описание 

экскурсии, её результаты и 

выводы. 

                      Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 часа) 

 

 

 65 1 Воздействие 

человека и его 

деятельности 

на животных.  

Одомашнивани

е животных.  

 

 

Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животных и среду 

их обитания.  

Промыслы. 

Одомашнивание 

Разведение, 

основы 

содержания и 

селекции с/х 

животных. 

 

 Определяют понятия: 

«промысел», «промысловые 

животные». 

Определяют понятия: 

«одомашнивание», «отбор», 

«селекция», «разведение. 

 

 

 66 2 Законы об 

охране 

животного 

мира. Система 

мониторинга 

 

Законы об охране 

животного мира: 

федеральные и 

региональные. 

Мониторинг. 

Определяют понятия: 

«мониторинг», «биосферный 

заповедник». 

 

 67 3 Контрольная 

работа по 

курсу 

«Биология. 

Животные». 

 Обобщить знания учащихся о 

строении, выполняемых 

функциях разных систем 

органов различных животных, 

закрепить , систематизировать 

знания о строении, функциях 

систем органов животных. 
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Повторение темы 

«Индивидуальное развитие 

животных» и «Развитие 

животного мира на Земле», 

«Биоценозы» и «Животный 

мир и хозяйственная 

деятельность человека» 

 

 68 4 Охрана и 

рациональное 

использование 

животного 

мира. Красная 

книга.  

 

Заповедники, 

заказники, 

природные парки, 

памятники 

природы.  

Красная книга.  

Рациональное 

использование 

животных. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ   

1. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. 7 класс. Животные. Учебник 

2. Пасечник В.В Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь. Вертикаль.  

3. Пасечник В.В Биология.7 класс. Методическое пособие. Вертикаль. ФГОС 

 

 

                                         ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Пасечник В.В Биология. 7 класс. Диагностические работы. Вертикаль. ФГОС 

2. Рохлов В.В. Биология. ОГЭ. 

 

 

Темы итогового индивидуального проекта по биологии 

                                      Исследовательские ИП 

1. Изучение влияния металлов на развитие дрожжевых грибов. 

2. Фенологические исследования в Курской области. 

3. Загрязнения окружающей среды (вода, воздух, почва). 

4. Исследования влияния витаминов. 

5. Анализ пищевого рациона. 

 

Предметные проекты 

1.Гербарии. 

2.Стендовые материалы. 
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