
 



 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта                                                                                              

- планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

ООО 

- содержательного раздела основной образовательной программы  ООО  МБОУ Уканской 

средней общеобразовательной школы; 

- примерной образовательной программы  ООО, по биологии с учетом авторской программы 

по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, 

А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 

2012;(концентрическая линия)                                                                                                                       

Рабочая программа разработана в соответствии с Рабочей Программой воспитания                                   

В соответствии с учебным планом МБОУ Уканской СОШ  на электив  в 7 классе выделяется  

1 час в неделю, всего 34  часа за год.                                                                                                                

Сроки реализации данной программы 2023 -2024 учебный год. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания 

· формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

· развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

2. Патриотического воспитания 

· ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения биологии как науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания 

· представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 



· готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

· осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения 

правил безопасности в быту и реальной жизни; 

6. Трудового воспитания 

· коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

· интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

· формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение 

и выполнение домашних обязанностей; 

· развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

7.Экологического воспитания 

· развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; 

8. Ценностей научного познания 

· Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

· представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

· познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

· познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

· интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать свою учебную деятельность: определять план работы, ставить задачи, 

планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты своей 

работы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 владеть основными навыками самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, планы (простые, сложные и т.п.), структурировать учебный материал, 

давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критперии для указанных 

логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов. 

Коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Результаты, формирующие ИКТ – компетентность: 

 фиксировать информацию о внешнем мире с использованием инструментов ИКТ 

(видеозаписи, аудиофайлы и др.); 

 находить дополнительную информацию для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе с использованием интернет – ресурсов; 

 создавать тематические информационные объекты (текстовые документы, графические 

рисунки, схемы, презентации). 

  

Предметные результаты. 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

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

в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

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; правила 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; 

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 ресурсе, 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, уходом 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, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

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 с организмом 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-ресурсе, 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; 

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 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-ценностное 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 учебного предмета . 

 

  
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. 

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 теоретических 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. Живые 

организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов. 



Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения. 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание 

и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений. 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии. 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

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. 

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 Хордовых. 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 и 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. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в 

системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной 

мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез. 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 



собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и 

меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная 

деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 

питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 



опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. 

Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и 

гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот 

веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества 

в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

 

                                            

                                                      Содержание учебного предмета . 

 

Название 

раздела/ 

блока 

Количест

во часов  

на 

                Содержание учебного предмета на класс 



изучение 

раздела/ 

блока 

 Введение. 3 Методы научного познания. Различия между животными и растениями. 

Среды обитания животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. 

«Составление цепей питания».   

Одноклеточн

ые 

3  Одноклеточные растения и животные. Организм как среда обитания. 

Простейшие - возбудители болезней человека. Дизентерийная амеба. 

Паразитические жгутиконосцы Профилактика заболеваний, 

вызываемых простейшими.  

 Ядовитые 

растения  и 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яды для защиты и нападения растений  и животных. 

Расположение ядовитых желез. Тип кишечнополостные. Класс 

гидроидные. Медузы. Морская оса. Тип Членистоногие. Класс 

паукообразные. Пауки и клещи. Тип Членистоногие. Класс  

Насекомые. Пчелы. Осы. Тип хордовые. Класс земноводные. 

Ядовитые лягушки. Тип Хордовые. Класс пресмыкающиеся.Змеи.  

Меры предосторожности, первая помощь при попадании яда в 

организм человека. Исследовательские теоретические проекты.  

 

   

Защитные 

покровы 

животных 

 

3 Раковины моллюсков. Покровы рыб. Надежность и уязвимость 

защитных покровов. Панцири броненосцев и черепах.  

Животны

е- строители. 

 

3      Животные- строители среди беспозвоночных животных – пчелы и 

пауки. Научиться видеть прекрасное в окружающей среде 

Устанавливать причинно-следственные связи между местом обитания в 

экосистеме и Животные–строители среди позвоночных животных. 

Гнездование птиц. Хатки бобров.  Исследовательские теоретические  



Осуществляют проекты: «Лучшие строители среди животных и их 

удивительные дома» « Звери- строители» «Жизнь пчелиной семьи» 

«Архитекторы и строители гнезд 

  

Животные- 

рекордсмены 

 

2  

Рекорды беспозвоночных животных. Кузнечик и муравей. Сокол-

сапсан рекордсмен полета. Кенгуру – рекордсмен по прыжкам. Гепард- 

рекордсмен по бегу. Спортивные рекорды в сравнении с рекордами 

животных.  Исследовательские теоретические проекты: «Самые-самые 

удивительные насекомые» «Животные- рекордсмены»  

Заботлив

ые родители  

3  

Забота о потомстве у беспозвоночных осьминоги, 

перепончатокрылые. Забота о потомстве у рыб и земноводных. Забота о 

потомстве у позвоночных среди пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих  

 Животные- 

гиганты и 

карлики 

5 Гиганты моря. Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Отряд 

Акулы и Скаты.  

Осуществляют проектную деятельность, развивают умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить  

Гиганты моря. Класс Млекопитающие. Отряд китообразные. 

Гиганты суши. Класс Млекопитающие. Отряд хоботные. Отряд 

Хищные. Семейство медвежьи. Гиганты суши. Класс Млекопитающие. 

Отряд Парнокопытные. Жирафы и бегемоты. Отряд Непарнокопытные. 

Носороги 

Язык 

животных 

3 Химический язык, его расшифровка и использование человеком. 

Танец пчел. Первая сигнальная система. Ультразвуки в мире животных. 

Летучие мыши и дельфины. Значение пения птиц, общение 

млекопитающих. 

 

Животны

е- 

понятливые 

ученики 

2 Безусловные рефлексы, инстинкты, условные рефлексы. Этология. 

Обучение домашних животных. Выработка рефлексов у домашних 

животных.  »  Исследовательские теоретические проекты: «Животные в 

цирке»  

 

Животны

е – символы 

1   

Выявляют на гербах каких стран изображены растения и животные, 

объясняют причины их появления там. Создают иллюстрированный 

геральдический альбом «Животные на гербах стран мира.» 

Изучают растения и животные в мифах, выясняют, что они 

символизировали, как их использовали в прошлом. Используя ресурсы 

Интернета, составляют «Иллюстрированный атлас растений и 

животных мифов и легенд 

 «Бионика как 

наука 

 

1 Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 

Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по 

сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих. 

Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень 

организации нервной системы по сравнению с другими 

позвоночными. Усложнение строения и функций внутренних органов. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл. Изменение численности млекопитающих и её 

восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих. 

Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных 



млекопитающих. Прогрессивные черты строения млекопитающих по 

сравнению с рептилиями. Высшие, или плацентарные, звери, их общая 

характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни 

человека. Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство 

человека с человекообразными обезьянами. Экологические группы 

млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы. 

Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних 

животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его 

основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие 

виды млекопитающих, их охрана. Красная книга.  

. 

Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

                                Календарно – тематическое планирование. 

 

№ Плани

руемая 

дата 

провед

ения 

Тема Основные   виды деятельности 

обучающихся 

Основные 
направления 

воспитательн

ой работы 

Введение  (3ч)  

1 6.09 Зоология - наука о 

животных. Среды 

жизни и их 

обитатели 

Характеризовать особенности каждого вида 

методов научного познания и особенностей 

его применения. Сравнивать и 

характеризовать внешние признаки 

животных различных сред обитания по 

рисункам и наблюдениям в ходе экскурсий 

в природу. Различать понятия «среда 

жизни», «среда обитания», «место 

обитания». Описывать влияние 

экологических факторов на животных. 

Устанавливать признаки 

приспособленности животных к конкретной 

среде обитания. Доказывать наличие 

взаимосвязей между животными в природе. 

Составлять цепи питания. Определять роль 

вида в биоценозе. Использовать различные 

Гражданское 

воспитание, 
патриотическ

ое 

воспитание, 
духовно- 

нравственное 

воспитание, 
трудовое 

воспитание 

2 13.09 Разнообразие 

форм животного 

мира 

3 20.09  Экскурсия 

«Среды жизни 

животных  

Удмуртской 

республики»» 



информационные ресурсы для подготовки 

сообщений по теме «Животные и 

окружающая среда»  

 

. Одноклеточные  (3 часа)  

4 27.09 Общая 

характеристика 

простейших.  

Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие, или Одноклеточные. 

Фиксировать результаты наблюдений. 

Обобщать их, делать выводы. Соблюдать 

правила поведения в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Обосновывать роль простейших и растений 

в экосистемах. Приводить доказательства 

необходимости выполнения 

санитарногигиенических норм в целях 

профилактики заболеваний, вызываемых 

простейшими. Распознавать представителей 

простейших-паразитов на микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях. Приводить 

доказательства необходимости Работать с 

дополнительными источниками 

информации о паразитических 

жгутиконосцах и болезнях человека, 

вызываемых саркодовыми. Выявлять 

характерные особенности животных по 

сравнению с растениями. Устанавливать 

взаимосвязь строения и жизнедеятельности 

организмов и условий среды. 

Формулировать вывод о роли простейших в 

природе 

Гражданское 
воспитание, 

патриотическ

ое 
воспитание, 

духовно- 

нравственное 

воспитание, 
трудовое 

воспитание 

5 4.10  Одноклеточные 

растения. 

 

6 11.10 Роль 

простейших в 

жизни человека. 

Ядовитые растения и  животные(5 часов) 

7 

 

18.10 Ядовитые и 

опасные растения 

и животные 

планеты 

 

. Выявлять особенности строения ядовитых 

желез. Устанавливать особенности строения 

с выполняемыми функциями. Устанавливать 

взаимосвязь строения и жизнедеятельности 

организмов и условий среды и делать 

самостоятельные выводы. Узнавать 

ядовитых животных на рисунках, 

фотографиях. Называть состав семьи 

общественных насекомых на примере пчёл, 

муравьёв. Характеризовать функции членов 

семьи, способы координации их действий. 

Объяснять роль полезных животных и 

особенности их жизнедеятельности. 

Обосновывать необходимость охраны редких 

и исчезающих видов. Знать механизм 

действия ядов животных на организм 

человека, уметь оказывать первую помощь 

при попадании яда в организм человека. 

Гражданское 
воспитание, 

патриотическ

ое 

воспитание, 
духовно- 

нравственное 

воспитание, 
трудовое 

воспитание 

8 25.10 Видеоэкскурсия 

«Самые опасные 

животные на 

планете» 

1 

 

9 8.11 Животные – 

переносчики 

опасных 

заболеваний, 

меры 



предосторожност

и 

Осознание необходимости соблюдения мер 

предосторожности при нахождении в 

окружающей среде. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

презентации учебных проектов о 

разнообразии ядовитых животных. 

Систематизировать информацию и обобщать 

и делать выводы.  

 

 

10 

15.11 Первая помощь 

при попадании 

яда в организм  

человека. 

Использование 

яда растений и 

животных. 

11 22.11 «Опасные и 

ядовитые 

животные 

Удмуртии» 

Защитные покровы животных(3 часа)  

12 29.11 Перья, иглы и 

броня. Значение 

разнообразия 

внешних 

покровов 

1 

 

  

Исследовать особенности строения чешуи 

рыб разных классов под микроскопом. 

Фиксировать результаты и делать выводы. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности животных со средой 

обитания. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о роли моллюсков, 

черепах и броненосцев в экосистемах 

Работать с дополнительными источниками 

информации о паразитических моллюсках и 

болезнях человека, вызываемых 

моллюсками.  

Животные 

.  

 

Гражданское 

воспитание, 
патриотическ

ое 

воспитание, 
духовно- 

нравственное 

воспитание, 
трудовое 

воспитание 

13 6.12 Защитные 

покровы 

животных, 

относительность 

их защиты 

 

14 13.12 Видеоэкскурсия 

«Защитные 

покровы 

животных» 

1 

 

  

Животные - строители(3 часа)  

15 20.12 Животные 

строители, 

многообразие 

используемого 

материала 

Осуществляют проектную деятельность, 

развивают умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, проводить 

эксперименты, описывать и анализировать 

полученные данные, делать выводы из 

исследования; Учатся осуществлять 

самоконтроль, коррекцию своих действий в 

соответствии с изменившейся ситуацией; 

организовывать совместную деятельность в 

рамках учебного сотрудничества, работать 

Гражданское 

воспитание, 
патриотическ

ое 

воспитание, 
духовно- 

нравственное 

воспитание, 

трудовое 
воспитание 

16 27.12 «Изучение 

свойств 

природного 

строительного 

материала 



животных» 

(воска, гнезд 

птиц, домика  

ручейников, 

плотины бобров и 

т. д.) с 

просмотром 

фильма 

 

индивидуально и в группе; самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной Формирование 

умений работать с различными источниками 

информации: печатными изданиями, 

научно-популярной литературой, 

справочниками, Internet, ЭОР; 

формирование ИКТ-компетенции;  

Животные 17 10.01 Животные 

строители среди 

беспозвоночных – 

пчелы и пауки 

Животные - рекордсмены.(2 часа).   

18 

 

17.01 Видеоэкскукрсия 

«Животные 

рекордсмены» 

 

Осуществляют проектную 

деятельность, развивают умение 

видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, проводить 

эксперименты, описывать и 

анализировать полученные данные, 

делать выводы из исследования; 

Учатся осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в 

соответствии с изменившейся 

ситуацией; организовывать 

совместную деятельность в рамках 

учебного сотрудничества, работать 

индивидуально и в группе; 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной 

Формирование умений работать с 

различными источниками 

информации: печатными изданиями, 

научно-популярной литературой, 

справочниками, Internet, ЭОР; 

формирование ИКТ-компетенции  

 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическое 
воспитание, 

духовно- 

нравственное 
воспитание, 

трудовое воспитание 



19 24.01 Рекорды 

беспозвоночных 

животных - 

кузнечика и 

муравья. 

 

Заботливые родители (3 часа)  

20 

 

31.01 Забота о 

потомстве у 

позвоночных 

среди рыб и 

земноводных. 

 

Узнают о типах заботы о потомстве и 

роли поведения родителей в 

естественном отборе. Осуществляют 

проектную деятельность, развивают 

умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

проводить эксперименты, описывать 

и анализировать полученные данные, 

делать выводы из исследования; 

проекты Учатся осуществлять 

самоконтроль, коррекцию своих 

действий в соответствии с 

изменившейся ситуацией; 

организовывать совместную 

деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать 

индивидуально и в группе; 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной 

Формирование умений работать с 

различными источниками 

информации: печатными изданиями, 

научно-популярной литературой, 

справочниками, Intern et, ЭОР; 

формирование ИКТ-компетенции;  

Гражданское 

воспитание, 

патриотическое 
воспитание, 

духовно- 

нравственное 
воспитание, 

трудовое воспитание 

21 7.02 Забота о 

потомстве у 

позвоночных 

среди 

пресмыкающихся. 

Птиц и 

млекопитающих. 

22 14.02 Видеоэкскурсия 

«Забота о 

потомстве у 

животных» 

Животные – гиганты и карлики ( 5 часа)  

23 21.02 Могучие крылья и 

плавники. 

Гиганты в мире 

животных. 

 

Осуществляют проектную 

деятельность, развивают умение 

видеть проблему, ставить вопросы, 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 



24 28.02  Гиганты моря. 

Надкласс Рыбы. 

Класс Хрящевые 

рыбы. Отряд 

Акулы и Скаты. 

выдвигать гипотезы, проводить  

 

эксперименты, описывать и 

анализировать полученные данные, 

делать выводы из исследования; 

Учатся осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в 

соответствии с изменившейся 

ситуацией; организовывать 

совместную деятельность в рамках 

учебного сотрудничества, работать 

индивидуально и в группе; 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной 

Формирование умений работать с 

различными источниками 

информации: печатными изданиями, 

научно-популярной литературой, 

справочниками, Internet, ЭОР; 

формирование ИКТ-компетенции; 

духовно- 

нравственное 
воспитание, 

трудовое воспитание 

25 6.03 Гиганты моря. 

Класс 

Млекопитающие. 

Отряд 

китообразные. 

26 13.03 Гиганты суши. 

Класс 

Млекопитающие. 

Отряд хоботные. 

Отряд Хищные. 

Семейство 

медвежьи. 

27 20.03 Животные – 

карлики. 

Колибри, 

камышовая мышь, 

простейшие, 

насекомые 

Животные –карлики: простейшие, 

колибри, королек, камышовая мышь, 

насекомые. 

 

Язык животных(3 часа)  

28 

 

 

 

3.04 Язык и общение 

животных. 

Способность 

животных к 

символизации 

1 

 

Химический язык, его расшифровка и 

использование человеком. Танец пчел. 

Первая сигнальная система. 

Ультразвуки в мире животных. 

Летучие мыши и дельфины. Значение 

пения птиц, общение млекопитающих   

Исследовательские теоретические 

проекты: «Танец пчел» «Ультразвук в 

мире животных»  

Знакомятся с особенностями общения 

животных. Осуществляют проектную 

деятельность, развивают умение 

видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, проводить 

эксперименты, описывать и 

анализировать полученные данные, 

делать выводы из исследования; 

Учатся осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в 

соответствии с изменившейся 

ситуацией; организовывать 

Гражданское 

воспитание, 
патриотическое 

воспитание, 

духовно- 
нравственное 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 29 10.04 Видеоэкскурсия 

«Звуковая 

сигнализация в 

жизни животных» 

30 17.04 Викторина с 

использованием 

звукозаписи «Чей 

голос?» 



совместную деятельность в рамках 

учебного сотрудничества, работать 

индивидуально и в группе; 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной 

Формирование умений работать с 

различными источниками 

информации: печатными изданиями, 

научно-популярной литературой, 

справочниками, Internet, ЭОР; 

формирование ИКТ-компетенции;  

Животные 

Животные - понятливые ученики(2 часа)  

31 24.04 Интеллект 

животных. 

Способность к 

обучению 

Узнают о задачах, методах науки 

этология Определять понятия 

«инстинкт», «условный рефлекс», 

объяснять значение инстинктов, 

условных рефлексов для животных. 

Осваивают методику выработки 

условных рефлексов у животных. 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическое 
воспитание, 

духовно- 

нравственное 

воспитание, 
трудовое 

воспитание 

 

 

32 8.05 Видеоэкскурсия 

«Талантливые 

животные», 

«Сверхъестествен

ные способности 

животных» 

Животные – символы(1 час) 

 

33 15.05 Животные на 

гербах и флагах 

стран мира 

Выявляют на гербах каких стран 

изображены растения и животные, 

объясняют причины их появления 

там. Создают иллюстрированный 

геральдический альбом «Животные на  

мифах, легендах и сказках» 

«Животные и растения в 

государственной символике»  

Изучают растения и животные в 

мифах, выясняют, что они 

символизировали, как их 

использовали в прошлом. Используя 

ресурсы Интернета, составляют 

«Иллюстрированный атлас растений и 

животных мифов и легенд.» 

 

Бионика как наука(1час)  

34 22.05 Бионика как наука Осознают, что бионика — это наука, 

изучающая живую природу с целью 

использования полученных знаний в 

практической деятельности человека. 

Приводят примеры бионики в жизни, 

науке и технике.  

  

 



 

 

Список,  рекомендованной  учебно- методической литературы 
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