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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки от 29.12.2014 №1644). 

Постановления Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…». 

Данная адаптированная рабочая программа по курсу «Биология» для 8 класса 

составлена для обучающихся с особыми образовательными потребностями, имеющих 

смешанное специфическое расстройство психического, психологического характера, 

задержку психического развития (ЗПР), на основе авторской примерной программы по 

учебному предмету «Биология. 5-9 классы. Линейный курс». Авторы Н. И. Сонин, В. Б. 

Захаров и ориентирована на работу по учебнику: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Биология. 

Многообразие живых организмов: животные. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений - М.: Дрофа, 2019.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

             Для детей с ЗПР при изучении учебного курса биологии ставятся те же учебно-

воспитательные цели и задачи, как и для учащихся, обучающихся по основной программе. 

Однако особенности психического развития детей указанной категории, и, прежде всего, 

это: недостаточная сформированность мыслительных операций, обуславливают 

дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и 

речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание 

условий осмысление выполняемой учебной работы. 

             Поэтому трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении биологии, и 

обусловили некоторые изменения, которые внесены в программу общеобразовательной 

школы: некоторые темы даны в ознакомительном плане, отдельные темы, лабораторные и 

практические работы упрощены. 

            Данная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к 

обучающимся детям по программе специально-коррекционных классов и направлена на 

достижение основной цели: развитие у школьников с ЗПР представления о целостности 

животного организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем 

органов между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной 

системой; что животные связаны с окружающей средой. 

Задачи:  

1. создавать условия для формирования у учащихся с ОВЗ предметной и 

учебной компетентностей: 

 обеспечивать усвоение учениками знаний по анатомии, морфологии и 

систематике животных в соответствии со стандартом биологического 

образования; 

 продолжать формирование у школьников с ЗПР предметных умений и навыков: 

наблюдать и описывать биологические объекты, сравнивать их, проводить 

биологические эксперименты, вести наблюдения в природе; умение распознавать 

наиболее распространѐнных животных Калининградской области;                                                 

 продолжать развивать у детей общеучебные умения; 

 особое внимание уделить развитию уобучающихся  с ЗПР информационной 

компетентности (умения находить необходимые сведения в тексте учебника и 

другой литературе, составлять план и конспект прочитанного); 



2. закреплять интерес к изучению биологии;                                                         

3. развивать творческие способности учеников.                                                         

Коррекционно-развивающие задачи 

           Основной задачей обучения детей с ЗПР является формирование коррекционно-

развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 

4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6)социально-трудовую адаптацию. 

Исходя из уровня подготовки обучающихся класса, используются технологии 

коррекционно-развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно –

ориентированного образования. Формы уроков в основном традиционные 

(комбинированный урок) или урок по изучению нового материала. Методы обучения: 

репродуктивный (объяснительно –иллюстративный) и продуктивный (частично-

поисковый). Форма организации познавательной деятельности – групповая и 

индивидуальная. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

программу включены лабораторные и практические работы. Все работы являются этапами 

комбинированных уроков и оцениваются по усмотрению педагога. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

В процессе изучения курса 8-го класса учащиеся должны узнать, что строение, 

жизнедеятельность и поведение животных имеют приспособительное значение, сложив-

шееся в процессе длительного исторического развития, в результате естественного отбора и 

выживания наиболее приспособленных; что для каждого животного характерно рождение, 

рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретных примерах учащиеся 

изучают биогеоценотическое и практическое значение животных, необходимость рацио-

нального использования и охраны животного мира. 

          Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. 

Психика таких детей погранична между здоровым и патологическим состоянием. Это не 

умственно отсталые дети, а дети с замедленным темпом развития, но характеризующиеся 

положительной динамикой. У детей при потенциально сохранных возможностях 

интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность 

темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная 

неустойчивость, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью 

           Для обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой 

сферы, активизации познавательной деятельности, а также формирования навыков и 

умений учебной деятельности программа обучения была несколько изменена, а именно: 

некоторые темы курса данной программы изучаются ознакомительно. 

           Курс биологии позволяет осуществлять межпредметные связи с предметами 

естественно-математического цикла. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  



Программа предусматривает возможность изучения курса «Биология» в 8 классе в 

объѐме 2 учебных часов в неделю. Количество учебных часов в год – 68 ч., из них – 20 

часов планируется на освоение внутрипредметного модуля «Многообразие животного 

мира».   

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

          Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

         Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам 

живой природы. 

         Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

5.1. Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- распознавать признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов животных, животных своего региона; 

- раскрывать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость. 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; 

- рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов; наиболее распространенных животных своей местности, домашних 

животных, опасные для человека животные; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 



- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах.                                    

 

5.2. Метапредметные результаты   

Познавательные: 

 Выражать смысл ситуации различными средствами. 

 Выделять и формулируют познавательную цель. 

 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

 Структурировать знания. 

 

Регулятивные: 

 Принимать познавательную цель. 

 Составлять план и последовательность действий. 

 Сличать свой способ действий с эталоном. 

 Вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действии и его продукта. 

 Оценивать достигнутый результат. 

 

Коммуникативные: 

 Уметь слушать и слышать друг друга. 

 С достаточной полнотой и точностью высказывать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 Понимать возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 

 

 

5.3. Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания  

            и объяснения на основе достижений науки; 

 постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках  

            самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, строить  

            рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и т.д.); 

 оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и  

            поступки с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и  

            благополучия людей на Земле; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и  

сохранения здоровья; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на  

            изучение живой природы; 

 воспитанность эстетического отношения к живым объектам. 

 

6.Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Раздел 1. Царство Животные (53 ч). 

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных. Инструктаж по технике 

безопасности при работе в кабинете биологии. Организм животных как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 



жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой 

природы. Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах. Трофические уровни и цепи питания.  

 

Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные.   
Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как целостный 

организм. Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.  

Внутрипредметный модуль. Практическая работа № 1 «Строение амѐбы, эвглены 

зелѐной, инфузории-туфельки».  

 

Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные.  
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение.  

 

Тема 1.4. Тип Кишечнополостные.  
Особенности организации кишечнополостных. Бес полое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные 

и Кораллы. Роль в природных сообществах.  

 

Тема 1.5. Тип Плоские черви.  
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. 

Циклы развития печѐночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей 

паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний.  

 

Тема 1.6. Тип Круглые черви.  
Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды. Меры профилактики аскаридоза.  

Внутрипредметный модуль. Практическая работа № 2 «Жизненный цикл 

паразитических червей».  

 

Тема 1.7. Тип Кольчатые черви.  
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: 

Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.  

Внутрипредметный модуль. Викторина «Многообразие червей». 

  

Тема 1.8. Тип Моллюски.  
Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Внутрипредметный модуль. Проектная работа «Классификация моллюсков». 

  

Тема 1.9. Тип Членистоногие.  



Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. 

Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие 

и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.  

Внутрипредметный модуль. Практическая работа № 3. «Многообразие и значение 

насекомых». Семинар «Экологические группы насекомых». 

 

Тема 1.10. Тип Иглокожие.  
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звѐзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.  

Внутрипредметный модуль. Игра «Беспозвоночные». 

 

Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные.  
Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и распространения.  

 

Тема 1.12. Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы.  
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепѐрые, двоякодышащие и лучепѐрые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб.  

Внутрипредметный модуль. Лабораторная работа № 1.  «Особенности строения рыб, 

связанные с их образом жизни».  

Внутрипредметный модуль. Практическая работа № 4. «Многообразие рыб».  

 

Тема 1.13. Класс Земноводные.  
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.  

 

Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся.  
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.  

Внутрипредметный модуль. Повторительно-обобщающий урок-игра по теме «Рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся». 

 

Тема 1.15. Класс Птицы.  
Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или 

Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воз душных пространств, болот, водоѐмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  



Внутрипредметный модуль. Лабораторная работа № 2.  «Особенности строения птиц, 

связанные с их образом жизни».  

Внутрипредметный модуль. Практическая работа № 5. «Экологическая 

дифференцировка птиц». 

 

Тема 1.16. Класс Млекопитающие. 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие 

сельскохозяйственные животные).  

В/м. Урок-конференция «Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре». 

Внутрипредметный модуль. Урок-конференция «Холоднокровные позвоночные 

Калининградской области». 

 Внутрипредметный модуль. Урок-конференция «Теплокровные позвоночные 

Калининградской области». 

Внутрипредметный модуль. Практическая работа № 6. «Распознавание животных 

своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни 

человека».  

 

Тема 1.17. Основные этапы развития животных.  
Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое 

расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних плоских червей. 

Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской 

эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции 

животных.  

 

Раздел 2. Вирусы (3 ч). 

Тема 2.1. Общая характеристика вирусов.  
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов.  

Внутрипредметный модуль. Практическая работа № 7. «Вирусные заболевания 

человека».  

 

Раздел 3. Экосистема (12 ч). 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы.  
Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между 

собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения 

между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и 

растения.  

 

Тема 3.2. Экосистема.  



Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида.  

Внутрипредметный модуль. Практическая работа № 8.  «Составление пищевых 

цепей». 

 

Тема 3.3. Биосфера – глобальная система. 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса 

биосферы, еѐ объѐм и динамика обновления.  

 

Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере.  
Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот 

углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы.  

 

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере.  
Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных по род и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, 

газа, каменного угля, торфа, месторождений руд.  

Внутрипредметный модуль. Викторина «Удивительный мир животных». 

 

 

Содержание коррекционного курса 

Особенностью образовательного процесса таких детей является ведение коррекционной 

работы, с целью усиления практической направленности обучения. Коррекционная 

работа, включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  



Коррекция – развитие речи: коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

 

8.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

№ 

урок

а по 

теме 

Название темы, урока Кол-

во 

часо

в 

Кол-во  

провероч- 

ных, 

контроль 

ных работ 

Кол-во 

лаборатор- 

ных, 

практичес- 

ких работ  

Кол-во часов 

внутрипредме

тного модуля 

(30%) 

Раздел 1. Царство Животные (53 ч). 

1. 1. Инструктаж по технике 

безопасности при работе в 

кабинете биологии. Общая 

характеристика царства 

Животные. 

1 ч.    

2. 2. Общая характеристика 

простейших. 
1 ч.    

3. 3. Входной контроль знаний. 1 ч. 1.   

4. 4. В/м. Практическая работа № 1 

«Строение амѐбы, эвглены 

зелѐной, инфузории-туфельки».  

1 ч.  1. 1. 

5. 5. Губки – простейшие 

многоклеточные. 
1 ч.    

6. 6. Тип Кишечнополостные. 1 ч.    

7. 7. Многообразие 

кишечнополостных. 
1 ч.    

8. 8. Тип Плоские черви. 1 ч.    

9. 9. Многообразие плоских червей 1 ч.    

10. 10. Тип Круглые черви. 1 ч.    

11. 11. В/м. Практическая работа № 2 
«Жизненные циклы 

паразитических червей». 

1 ч.  1. 1. 

12. 12. Тип Кольчатые черви. 1 ч.    

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

и практические 

работы 

ВПМ 

«Многообразие 

животного 

мира»  

1. Царство Животные 53 4 8 17 

2. Вирусы 3 - 1 1 

3. Экосистема 12 1 1 2 

 Итого   68 ч. 5 ч. 10 ч. 20 ч. 



13. 13. Контрольная работа по теме 

«Черви». 

1 ч. 1.   

14. 14. В/м. Викторина «Многообразие 

червей». 
1 ч.   1. 

15. 15. Тип Моллюски. 1 ч.    

16. 16. В/м. Проектная работа 

«Классификация моллюсков». 
1 ч.   1. 

17. 17. Класс Ракообразные. 1 ч.    

18. 18. Многообразие ракообразных. 1 ч.    

19. 19. Класс Паукообразные. 1 ч.    

20. 20. Многообразие паукообразных. 1 ч.    

21. 21. Класс Насекомые. 1 ч.    

22. 22. Насекомые с полным и неполным 

превращением. 
1 ч.    

23. 23. В/м. Семинар «Экологические 

группы насекомых». 
1 ч.   1. 

24. 24. В/м. Практическая работа № 3 

«Многообразие и значение 

насекомых».  

1 ч.  1. 1. 

25. 25. Тип Иглокожие. 1 ч.    

26. 26. В/м. Игра «Беспозвоночные».  1 ч.   1. 

27. 27. Контрольная работа по теме 

«Беспозвоночные». 
1 ч. 1.   

28. 28. Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник.  
1 ч.    

29. 29. Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Оболочниковые. 
1 ч.    

30. 30. Внешнее строение рыб. 1 ч.    

31. 31. Внутреннее строение рыб. 1 ч.    

32. 32. В/м. Лабораторная работа № 1  

«Особенности строения рыб, 

связанные с их образом жизни». 

1 ч.  1. 1. 

33. 33. В/м. Практическая работа № 4 
«Многообразие рыб».  

1 ч.  1. 1. 

34. 34. Особенности строения лягушки, 

связанные с еѐ образом жизни.  
1 ч.    

35. 35. Многообразие земноводных. 1 ч.    

36. 36. Тип Пресмыкающиеся. 1 ч.    

37. 37. Многообразие пресмыкающихся. 1 ч.    

38. 38. В/м. Повторительно-

обобщающий урок-игра по теме 

«Рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся». 

1 ч.   1. 

39. 39. В/м. Лабораторная работа № 2 

«Особенности строения птиц, 

связанные с их образом жизни». 

1 ч.  1. 1. 

40. 40. Внутреннее строение птиц. 1 ч.    

41. 41. В/м. Практическая работа № 5 

«Экологическая дифференцировка 

птиц». 

1 ч.  1. 1. 

42. 42. Класс Млекопитающие. 1 ч.    



43. 43. Изучение внутреннего строения 

млекопитающих.  
1 ч.    

44. 44. Сумчатые и однопроходные 

млекопитающие. 
1 ч.    

45. 45. Плацентарные млекопитающие. 1 ч.    

46. 46. В/м. Урок-конференция 
«Экологическая роль 

млекопитающих в процессе 

развития живой природы в 

кайнозойской эре». 

1 ч.   1. 

47. 47. Домашние животные. 1 ч.    

48. 48. В/м. Викторина по теме 

«Хордовые». 
1 ч.   1. 

49. 49. Контрольная работа «Тип 

Хордовые». 
1 ч. 1.   

50. 50. В/м. Урок-конференция 

«Холоднокровные позвоночные 

Калининградской области».  

1 ч.   1. 

51. 51. В/м. Урок-конференция 

«Теплокровные позвоночные 

Калининградской области». 

1 ч.   1. 

52. 52. В/м. Практическая работа № 6 

«Распознавание животных своей 

местности, определение их 

систематического положения и 

значения в жизни человека».  

1 ч.  1. 1. 

53. 53. Основные этапы развития 

животных. 
1 ч.    

Раздел 2. Вирусы (3 часа). 

54. 1. Строение вирусов. Классификация 

вирусов. 
1 ч.    

55. 2. Цикл развития вирусов. 1 ч.    

56. 3. В/м. Практическая работа № 7 

«Вирусные заболевания 

человека».  

1 ч.  1. 1. 

Раздел 3. Экосистема (12 часов). 

57. 1. Среда обитания. Экологические 

факторы. 
1 ч.    

58. 2. Экосистема. 1 ч.    

59. 3. Биосфера – глобальная 

экосистема. 
1 ч.    

60. 4. Биомасса биосферы, еѐ объѐм и 

динамика обновления.  
1 ч.    

61. 5. Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида. 
1 ч.    

62. 6. В/м. Практическая работа № 8  

«Составление пищевых цепей». 
1 ч.  1. 1. 

63. 7. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. 
1 ч.    

64. 8. Круговорот воды в природе.  1 ч.    

65. 9. Круговорот фосфора и серы.  1 ч.    



66. 10. Повторительно-обобщающий  по 

теме «Животные». 
1 ч.    

67. 11. Итоговая контрольная работа. 1 ч. 1.   

68. 12. В/м. Викторина «Удивительный 

мир животных».  
1 ч.   1. 

Итого: 68 ч. 5 ч. 10 ч. 20 ч. 

 

 


