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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Естественнонаучная грамотность» общеин-

теллектуальной направленности рассчитана на один год, ориентирована на обучающихся 6-х 

классов с использованием следующих нормативно-правовых документов: 

1.1 Нормативная основа программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986, зарегистрированы в Ми-

нюсте России 3 февраля 2011 г. Регистрационный номер 19682. 

 СанПин 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача) Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г №189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011. Регистрационный 

номер №19993 

 Инструктивно-методическое письмо КО от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «Об организа-

ции внеурочной деятельности при реализации обновленных федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего и основного общего об-

разования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

 Устав ГБОУ школы №544 

 План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением ан-

глийского языка Московского района Санкт-Петербурга на 2023-2024 учебный 
1.2 Цели и задачи курса внеурочной деятельности 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, 

гаметы), об экосистемной организации жизни;  

2) овладение понятийным аппаратом биологии; приобретение опыта использования 

методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание 

биологических объектов и процессов;  

3) проведение несложных биологических экспериментов с использованием 

аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; освоение 

приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

4) проведение наблюдений за состоянием собственного организма; формирование 

основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

5) осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; овладение приёмами работы с информацией биологического 
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содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, 

схем, фотографий и др.);  

6) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи учебного предмета:  

1) способствовать     учащимся овладению системой комплексных знаний о  

многообразии живых организмов и принципах их классификации;  

2) развивать умение ведения фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы, тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету;  

3) создать условия для освоения учащимися знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях;  строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  способствовать учащимся овладевать умениями 

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма;  

4) использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками;  

5) проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты;  

6) способствовать развитию познавательных интересов учащихся, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

7) способствовать воспитанию у учащихся   позитивного ценностного отношения к 

живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуре  

поведения в природе; создать условия для формирования и дальнейшего развития  

следующих ключевых компетенций: трудовой (рынок труда, профессиограмма), 

учебно - познавательной, организационно - деятельностной, саморазвития, 

коммуникативной (эмпатии, взаимодействие со сверстниками и разными людьми), 

ценностно-смысловой (направленность на будущее, дальнейшее образование), 

личностной (развитие индивидуальности), социальной (принятие решений, 

ответственность, решение конфликтов, толерантность), информационной.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа курса по внеурочной деятельности «Животный мир» направлена на дости-

жение следующих образовательных результатов:  

Личностными результатами освоения основной образовательной программы по 

биологии являются: 

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

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на террито-

рии современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям 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 познаватель-

ных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформи-

рованность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, нали-

чие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни чело-

века и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние 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 (иденти-

фикация 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, про-

цедур, 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 общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
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упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участ-

вовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно вза-

имодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной ор-

ганизации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирова-

ния, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотруд-

ничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация 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 по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-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 художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям худо-

жественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному 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-эс-

тетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты, включают освоение обучающимися межпредмет-

ных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися осно-

вами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на предмете биология будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образова-

ния и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении предмета биология обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета биология обучающиеся приобретут опыт проектной де-

ятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овла-

деют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе изучения предмета биология у обучающихся сформируются универсальные 

учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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 резуль-

таты; 

 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 деятель-

ности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных 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 вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 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 техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 
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 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов 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 само-

контроль 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 изменяю-

щейся 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/ре-

зультата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности 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 опре-

деленным 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 результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
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эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения 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, умозаклю-

чение (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 соподчинен-

ных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных 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 за-

дачи; 

 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 познава-

тельной 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 /наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя 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 соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать 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, информаци-

онный, 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 орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

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

ные 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 ре-

зультатов 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; формулиро-

вать, 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, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 
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 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность 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 постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/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 кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 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 де-

ятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии 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 использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-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 пе-

редачи 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 ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-
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ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Общими предметными результатами освоения учебного предмета биология на 

базовом уровне являются: 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному орга-

низму; понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организа-

ции, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного 

развития органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность 

представлений о современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использо-

вание изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использо-

вания методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и 

процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспе-

риментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструмен-

тов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического 

мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его проис-

хождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и про-

цессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным эколо-

гическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством при-

знаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носи-

телей наследственной информации, об основных закономерностях наследования призна-

ков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их 

роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном фак-

торе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; 

о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их пре-

одоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выяв-

лять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании по-

лученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических 

наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, пред-

ставленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 

моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 
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15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное иссле-

дование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формули-

ровать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, 

формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимо-

сти действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохране-

нию и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружа-

ющих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привы-

чек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культур-

ных растений и ухода за домашними животными. 

Предметными результатами освоения учебного предмета биология в 7 классе 

по разделу «Животные»  на базовом уровне являются:  

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

▪ классификация — определение принадлежности биологических объектов к опре-

деленной систематической группе;  

▪ выделение существенных признаков биологических объектов; 

 ▪ соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,  

▪ объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли че-

ловека в природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

▪ различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных живот-

ных; опасных для человека животных. ▪ сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

▪ выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

▪ овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологиче-

ских объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их ре-

зультатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

▪ знание основных правил поведения в природе;  

▪ анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

▪ знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

▪ соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (пре-

паровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности:  

▪ освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растени-

ями; укусах ядовитых животных.  

5. В эстетической сфере: 

 ▪ овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой при-

роды 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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 приро-

дой. 

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 практи-

ческих задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объектив-

ными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро-

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моде-

лирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпред-

метных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Эколо-

гия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литера-

тура» и др. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 



15 

 

Наименование раз-

дела/темы 

Содержание учебного материала Количе-

ство часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 

(реализация модуля «Школьный урок») 

34 часа 

Введение. Основные 

сведения и животном 

мире 

Общие сведения о животном мире. Многообразие 

животных. Классификация животных.Среды оби-

тания животных. Места обитания животных. 

Сезонные изменения жизни животных. Приспо-

собленность животных к среде обитания 

2 часа  создание условий для получения детьми досто-

верной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки 
-повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира 

и общества. 
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Одноклеточные Одноклеточные животные или Простейшие: об-

щая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности животных. Особенности 

строения и жизнедеятельности жгутиконосцев и 

инфузорий, паразитических простейших 

3 часа  развитие экологической культуры, бережного отноше-

ния к родной земле, природным богатствам России и мира; 
 воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природо-

пользования, нетерпимого отношения к действиям, прино-

сящим вред экологии. 
 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 
 формирования умений и навыков самообслуживания, по-

требности трудиться, добросовестного, ответственного 

и творческого отношения к разным видам трудовой дея-

тельности, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей; 
 развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, пра-

вильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
 содействия профессиональному самоопределению, приоб-

щения к социально значимой деятельности для осмыслен-

ного выбора профессии. 
 содействие повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержку научно-техниче-

ского творчества детей; 
 создание условий для получения детьми достоверной ин-

формации о передовых достижениях и открытиях миро-

вой и отечественной науки, повышения заинтересованно-

сти подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 
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Многоклеточные жи-

вотные. Беспозвоноч-

ные 

Ткани, органы и системы органов многоклеточных 

животных. Типы ткани многоклеточных: покров-

ные, соединительная, мышечная, нервная. 

Тип Кишечнополостные: внешнее строение, образ 

жизни. Особенности строения и жизнедеятельно-

сти пресноводной гидры. Размножение гидры: бес-

полое и половое. Рефлекс. Класс гидроидные, класс 

сцифоидные, класс коралловые полипы. Практиче-

ское значение кораллов Общая характеристика 

червей. Тип плоские черви: распространение, осо-

бенности строения и жизнедеятельности.  Про-

филактика заражения плоскими паразитическим 

и червями Тип Круглые черви: распространение, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

Профилактика заражения круглыми червями. Тип 

Кольчатые черви, особенности строения и жизне-

деятельности.  Значение кольчатых червей. Класс 

Брюхоногие моллюски, распространение, особенно-

сти строения и жизнедеятельности Класс Дву-

створчатые, распространение, особенности стро-

ения и жизнедеятельности. Класс Головоногие 

распространение, особенности строения и жизне-

деятельности Тип Членистоногие как наиболее 

высокоорганизованных беспозвоночные животные, 

общая характеристика. Класс Ракообразные, рас-

пространение особенности строения и жизнедея-

тельности. Многообразие ракообразных живот-

ных и их значение. 

Класс Паукообразные: распространение особенно-

сти строения и жизнедеятельности Многообра-

зие и значение Класс Насекомые распространение 

особенности строения и жизнедеятельности. 

12 часов  развитие экологической культуры, бережного отноше-

ния к родной земле, природным богатствам России и мира; 
 воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природо-

пользования, нетерпимого отношения к действиям, прино-

сящим вред экологии. 
 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 
 формирования умений и навыков самообслуживания, по-

требности трудиться, добросовестного, ответственного 

и творческого отношения к разным видам трудовой дея-

тельности, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей; 
 развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, пра-

вильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
 содействия профессиональному самоопределению, приоб-

щения к социально значимой деятельности для осмыслен-

ного выбора профессии. 
 содействие повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержку научно-техниче-

ского творчества детей; 
 создание условий для получения детьми достоверной ин-

формации о передовых достижениях и открытиях миро-

вой и отечественной науки, повышения заинтересованно-

сти подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 
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Многообразие насекомых и их значение. Особенности 

жизнедеятельности общественных насекомых. Пче-

ловодство. Охрана беспозвоночных животных. 
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Позвоночные живот-

ные 

Тип Хордовые общая характеристика, классифи-

кация. Особенности строения и жизнедеятельно-

сти ланцетника Рыбы общая характеристика, 

особенности внешнего строения рыб в связи с при-

способленностью к водной среде обитания. Осо-

бенности процессов жизнедеятельности, размно-

жения и развития рыб. Приспособления рыб к 

условиям обитания. Значение рыб. Промысел и 

разведения рыб Класс Земноводные общая характе-

ристика, классификация. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятель-

ности земноводных. Многообразие земноводных, их 

значение и охрана Класс Пресмыкающиеся общая 

характеристика, особенности внешнего и внут-

реннего строения пресмыкающихся в связи со сре-

дой обитания Многообразие пресмыкающихся, их 

значение и охрана 

Класс птицы общая характеристика особенности 

внешнего и внутреннего строения в связи со средой 

обитания Многообразие птиц, роль птиц в при-

роде и жизни человека. Охрана птиц. Птицевод-

ство. Породы домашних птиц Класс Млекопитаю-

щие Общая характеристика, особенности внеш-

него и внутреннего строения в связи со средой оби-

тания. Размножение. 

Многообразие млекопитающих Подкласс Первоз-

вери. Подкласс настоящие звери Высшие млекопи-

тающие Домашние животные. Животноводство. 

Разведение крупного рогатого скота. Коневодство. 

Свиноводство. Разведение мелкого рогатого скота. 

Звероводство Этапы эволюции органического 

12часов  развитие экологической культуры, бережного отноше-

ния к родной земле, природным богатствам России и мира; 
 воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природо-

пользования, нетерпимого отношения к действиям, прино-

сящим вред экологии. 
 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 
 формирования умений и навыков самообслуживания, по-

требности трудиться, добросовестного, ответственного 

и творческого отношения к разным видам трудовой дея-

тельности, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей; 
 развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, пра-

вильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
 содействия профессиональному самоопределению, приоб-

щения к социально значимой деятельности для осмыслен-

ного выбора профессии. 
 содействие повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержку научно-техниче-

ского творчества детей; 
 создание условий для получения детьми достоверной ин-

формации о передовых достижениях и открытиях миро-

вой и отечественной науки, повышения заинтересованно-

сти подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 
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мира. Палеонтологические доказательства эволю-

ции. Первые животные, заселившие воды древнего 

океана. Усложнение животных в процессе эволю-

ции 

Экосистемы Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Взаимоотношения организмов разных царств в 

экосистеме. Цепи питания как пути передачи 

энергии в экосистеме. Значение круговорота ве-

ществ в природе. 

Среда обитания организмов. Экологические фак-

торы Абиотические факторы. Приспособлен-

ность организмов к абиотическим факторам. Био-

тические факторы. Межвидовые отношения орга-

низмов. Антропогенные факторыИскусственные 

экосистемы и их особенности 

3 часа  развитие экологической культуры, бережного отноше-

ния к родной земле, природным богатствам России и мира; 
 воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природо-

пользования, нетерпимого отношения к действиям, прино-

сящим вред экологии. 
 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 
 формирования умений и навыков самообслуживания, по-

требности трудиться, добросовестного, ответственного 

и творческого отношения к разным видам трудовой дея-

тельности, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей; 
 развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, пра-

вильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
 содействие повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержку научно-техниче-

ского творчества детей; 
 создание условий для получения детьми достоверной ин-

формации о передовых достижениях и открытиях миро-

вой и отечественной науки, повышения заинтересованно-

сти подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 
 

Повторение  2 часа  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема Содержание учебного материала Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
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1 Особенность, многообразие и классифи-

кация животных 

Общие сведения о животном мире. Многообразие живот-

ных. Классификация животных 

§ 1   

2 Среды обитания и сезонные изменения 

жизни животных. 

Входной контроль 

Среды обитания животных. Места обитания животных. 

Сезонные изменения жизни животных. Приспособлен-

ность животных к среде обитания 

§ 2   

Одноклеточные - 3 ч. 

3 Общая характеристика одноклеточных. 

Корненожки. 
Одноклеточные животные или Простейшие: общая характери-

стика. Особенности строения и жизнедеятельности животных 
§ 3   

4 Жгутиконосцы. Инфузории. Паразити-

ческие простейшие. Л.Р. “Изучение 

многообразия свободноживущих вод-

ных простейших” 

Особенности строения и жизнедеятельности жгутиконос-

цев и инфузорий, паразитических простейших 

§ 4,5   

5 Обобщение и систематизация знаний по 

теме: Одноклеточные животные 

    

Многоклеточные животные. Беспозвоночные -12 ч 

6 Организм многоклеточного животного Ткани, органы и системы органов многоклеточных живот-

ных. Типы ткани многоклеточных: покровные, соедини-

тельная, мышечная, нервная. 

§ 6   

7 Тип Кишечнополостные Тип Кишечнополостные: внешнее строение, образ жизни. 

Особенности строения и жизнедеятельности пресновод-

ной гидры. Размножение гидры: бесполое и половое. Ре-

флекс 

§ 7   

8 Многообразие Кишечнополостных Класс гидроидные, класс сцифоидные, класс коралловые по-

липы. Практическое  значение кораллов 
§ 8.   

9 Общая характеристика червей. Тип 

плоские черви. 

Общая характеристика червей. Тип плоские черви: рас-

пространение, особенности строения и жизнедеятельно-

сти.  Профилактика заражения плоскими паразитическим 

и червями 

§ 9   

10 Тип Круглые черви Тип Кольчатые 

черви 

Тип Круглые черви: распространение, особенности строе-

ния и жизнедеятельности. Профилактика заражения круг-

лыми червями. Тип Кольчатые черви, особенности строе-

ния и жизнедеятельности.  Значение кольчатых червей 

§10.   
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11 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие, 

Класс Двустворчатые 

Класс Брюхоногие моллюски, распространение, особен-

ности строения и жизнедеятельности Класс Двустворча-

тые, распространение, особенности строения и жизнедея-

тельности 

§ 11.   

12 Класс Головоногие Класс Головоногие распространение, особенности строения и 

жизнедеятельности 
§ 12   

13 Тип 

Членистоногие. 

Класс Ракообразные 

Тип Членистоногие как наиболее высокоорганизованных 

беспозвоночные животные, общая характеристика. Класс 

Ракообразные, распространение особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие ракообразных живот-

ных и их значение. 

§ 13   

14 Класс Паукообразные Класс Паукообразные: распространение особенности 

строения и жизнедеятельности Многообразие и значение 

§ 14   

15 Класс Насекомые Класс Насекомые распространение особенности строения 

и жизнедеятельности. 

§ 15   

16 Многообразие насекомых Многообразие насекомых и их значение. Особенности 

жизнедеятельности общественных насекомых. Пчеловод-

ство. Охрана беспозвоночных животных 

§ 16   

17 Обобщение и систематизация знаний по 

теме: Многообразие животных. Беспо-

звоночные 

    

Позвоночные животные (12ч) 

18 Тип Хордовые Тип Хордовые общая характеристика, классификация. 

Особенности строения и жизнедеятельности ланцетника 

§ 17   

19 Общая характеристика Рыб Рыбы общая характеристика, особенности внешнего стро-

ения рыб в связи с приспособленностью к водной среде 

обитания. Особенности процессов жизнедеятельности, 

размножения и развития рыб. 

§ 18   

20 Приспособление рыб к условиям обита-

ния. Значение рыб 

Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб. 

Промысел и разведения рыб 

§ 19   

21 Класс Земноводные Класс Земноводные общая характеристика, классифика- § 20   
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ция. Особенности внешнего и внутреннего строения, про-

цессов жизнедеятельности земноводных. Многообразие 

земноводных, их значение и охрана 

22 Класс Пресмыкающиеся Класс Пресмыкающиеся общая характеристика, особен-

ности внешнего и внутреннего строения пресмыкаю-

щихся в связи со средой обитания Многообразие пресмы-

кающихся, их значение и охрана 

§ 21   

23 Класс Птицы Класс птицы общая характеристика особенности внеш-

него и внутреннего строения в связи со средой обитания 

§ 22   

24 Многообразие птиц и их значение Многообразие птиц, роль птиц в природе и жизни чело-

века. Охрана птиц. Птицеводство. Породы домашних 

птиц 

§ 23   

25 Класс Млекопитающие Класс Млекопитающие Общая характеристика, особенно-

сти внешнего и внутреннего строения в связи со средой 

обитания. Размножение 

§ 24   

26 Многообразие млекопитающих Многообразие млекопитающих Подкласс Первозвери. 

Подкласс настоящие звери Высшие млекопитающие 

§ 25   

27 Домашние млекопитающие Домашние животные. Животноводство. Разведение круп-

ного рогатого скота. Коневодство. Свиноводство. Разведе-

ние мелкого рогатого скота. Звероводство 

§ 26   

28 Происхождение животных. Основные 

этапы эволюции животного мира 

Этапы эволюции органического мира. Палеонтологиче-

ские доказательства эволюции. Первые животные, засе-

лившие воды древнего океана. Усложнение животных в 

процессе эволюции 

§ 27   

29 Обобщение и систематизация знаний по 

теме:  Позвоночные животные 

    

Экосистемы (3 ч) +2 часа 

30 Экосистема. Среда обитания организ-

мов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Взаимоот-

ношения организмов разных царств в экосистеме. Цепи 

питания как пути передачи энергии в экосистеме. Значе-

ние круговорота веществ в природе. 

Среда обитания организмов 

§ 28   
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31 Экологические факторы 

 

Экологические факторы Абиотические факторы. Приспо-

собленность организмов к абиотическим факторам. Био-

тические факторы. Межвидовые отношения организмов. 

Антропогенные факторы 

§ 29,30   

32 Искусственные экосистемы Искусственные экосистемы и их особенности § 31   

33 Повторение Беспозвоночные животные    
34 Повторение Позвоночные животные    
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