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Описание места элективного курса «Биология животных»  в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом на изучение элективного курса в 11  классе 

отводится 1ч час в неделю, 34 ч в год.    

  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  биология 

 

1.1. Личностные   результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию) 

3.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

5. 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, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
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ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2 Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

1.2.1 Регулятивные УУД: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

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

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

1.2.2 Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
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Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

работы. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

1.2.3.Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
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соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.3 Предметные результаты 

 В результате изучения элективного  курса выпускник научится сравнивать общие черты 

организации, строение и особенности функционирования физиологических систем 

органов животных, принадлежащих к различным систематическим группам, делать 

выводы на основе сравнения; 

 распознавать и описывать  органы  и системы органов животных на муляжах, 

препаратах и таблицах; 

 схематично изображать строение органов и систем органов; 

 изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 

аудитории. 

Овладеет знаниями в следующих областях: 

 классификация животных; 

 многообразие, образ жизни и среды обитания основных типов и классов животных; 
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 особенности строения представителей основных типов и классов животных; 

 характеристика процессов жизнедеятельности представителей основных типов и 

классов животных; 

 происхождение основных типов и классов  животных; 

 медицинское значение представителей различных систематических групп; 

 меры профилактики заражений и способы борьбы с переносчиками заболеваний; 

 значение животных в природе и жизни человека. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Введение 

          Структура органического мира. Четыре царства эукариотных организмов. 

Специфика животного типа организации, ее отличие от типов организации растений и 

грибов. Царство Животные. Положение царства животных в мире живого. Многообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные; беспозвоночные, хордовые. Предмет 

зоологии; место зоологии в системе биологических наук. 

Подцарство Одноклеточные (Простейшие) 

Тема 1. Общая характеристика простейших  

           Положение одноклеточных животных в общей системе живого. Принципы 

систематики. Многообразие, общая численность и среда обитания. Особенности строения 

простейших. Процессы жизнедеятельности: движение, питание, выделение, дыхание, 

раздражимость, размножение (бесполое и половое). Значение простейших в природе и 

жизни человека. 

Тема 2. Тип Саркожгутиконосцы  

Класс Саркодовые. Характеристика класса на примере амебы обыкновенной. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Дизентерийная амеба - паразит человека. Пути заражения 

и меры профилактики амебной дизентерии. 

Класс Жгутиковые. Эвглена зеленая - представитель свободноживущих жгутиковых; 

особенности строения и жизнедеятельности, миксотрофный тип питания. Паразитические 

формы жгутиковых (лейшмании, трипаносомы, лямблии); заболевания, которые они 

вызывают; пути заражения и меры профилактики. 

Тема 3. Тип Инфузории  

Характеристика типа на примере инфузории туфельки. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Паразитические инфузории: циклы развития, способы заражения, 

профилактика заболеваний. 

 4. Тип Споровики  

Паразитический образ жизни представителей типа. Особенности организации споровиков: 

отсутствие органоидов движения, пищеварительных и сократительных вакуолей. Питание 

и выделение путем осмоса. Жизненный цикл развития споровиков на примере 

малярийного плазмодия; чередование бесполого и полового размножения, смена хозяев. 

Меры профилактики малярии. 

Лабораторная  работа 

1. Многообразие простейших. 

Подцарство Многоклеточные  

Тема 5. Тип Кишечнополостные  
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Общая характеристика типа. Классификация кишечнополостных. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Размножение: бесполое и половое. Чередование поколений (полипа и медузы) в 

жизненном цикле. 

Класс Гидроидные. Характеристика класса на примере гидры  - подвижного полипа. 

Класс Сцифоидные. Характерные особенности строения и жизнедеятельности. Развитие 

органов чувств и усложнение нервной системы как следствие подвижного образа жизни. 

Размножение медуз. 

Класс Коралловые полипы. Характерные особенности строения и жизнедеятельности. 

Лабораторная работа 

2. Строение пресноводной гидры. 

Тема 6. Тип Плоские черви  

Общая характеристика типа. Классификация плоских червей. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения плоских червей по 

сравнению с кишечнополостными. Отличительные признаки типа. Значение в природе и 

жизни человека. 

Класс Ресничные черви. Происхождение, среда обитания. Характеристика класса на 

примере молочной планарии. Строение и функционирование основных систем органов. 

Размножение: половое и бесполое. 

Класс Сосальщики. Происхождение, среда обитания. Приспособленность к 

паразитическому образу жизни. Характеристика класса на примере печеночного 

сосальщика. Строение и функционирование основных систем органов. Развитие 

печеночного сосальщика, основные стадии жизненного цикла. Меры профилактики 

заражения. 

Класс Ленточные черви. Происхождение, среда обитания. Приспособленность к 

паразитическому образу жизни. Особенности строения и циклы развития бычьего цепня, 

свиного цепня и эхинококка. Меры профилактики. 

Демонстрация схем строения плоских червей, жизненных циклов печеночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 7. Тип Круглые черви  

Общая характеристика типа. Классификация круглых червей. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения круглых червей по 

сравнению с плоскими червями. Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Значение в природе и жизни человека. 

Класс собственно Круглые черви. Характеристика класса на примере человеческой 

аскариды. Строение и функционирование основных систем органов. Паразитический 

образ жизни, цикл развития аскариды. Меры профилактики заражения аскаридозом. 

Демонстрация схемы строения и цикла развития аскариды. 

Тема 8. Тип Кольчатые черви  

Общая характеристика типа. Классификация кольчатых червей. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения кольчатых червей по 

сравнению с низшими червями. 

Класс Многощетинковые (Полихеты). Характерные особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Класс Малощетинковые. Характеристика класса на примере дождевого червя. Строение и 

функционирование основных систем органов. Значение в природе и жизни человека. 
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Класс Пиявки. Характеристика класса на примере медицинской пиявки. Особенности 

строения, связанные с образом жизни и типом питания (эктопаразиты и свободноживущие 

хищники). Медицинское значение представителей класса. 

Лабораторные  работы 

3. Многообразие кольчатых червей. 

4. Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 9. Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа. Классификация членистоногих. Многообразие и численность 

видов, среда обитания. Происхождение членистоногих. Сравнительная характеристика 

членистоногих и кольчатых червей. Прогрессивные черты и особенности строения 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Характеристика класса на примере речного рака. Внешнее строение, 

строение и функционирование основных систем органов. 

Многообразие ракообразных. Особенности строения и жизнедеятельности низших раков. 

Значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Характеристика класса. Строение и функционирование основных 

систем органов. Многообразие паукообразных. Значение в природе и жизни человека. 

Развитие клещей; значение, как переносчиков ряда заболеваний человека и как 

резервуарных хозяев возбудителей инфекций в природе. 

Класс Насекомые. Характеристика класса. Строение и функционирование основных 

систем органов. Сложные формы поведения общественных насекомых. Развитие 

насекомых с полным превращением и с неполным превращением. Многообразие 

насекомых; краткая характеристика основных отрядов. 

Значение в природе и жизни человека. Насекомые  - эктопаразиты человека и переносчики 

возбудителей заболеваний. 

Лабораторные  работы 

5. Внешнее строение речного рака. 

6. Внешнее строение насекомых. 

7. Насекомые с полным и неполным превращением. 

Тема 10. Тип Моллюски  

Общая характеристика типа. Классификация моллюсков. Многообразие и численность 

видов, среда обитания. Происхождение членистоногих. Сравнительная характеристика 

моллюсков и кольчатых червей. Строение и функционирование основных систем органов. 

Особенности строения представителей классов (Брюхоногие, Двустворчатые, 

Головоногие). Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация раковин моллюсков. 

Лабораторная работа 

8. Особенности строения и жизни моллюсков. 

 11. Общая характеристика хордовых  

Общая характеристика типа. Классификация типа (подтипы, классы, отряды и их 

представители); численность типа (число видов); среда обитания, разнообразные формы 

взаимодействия со средой. Общие черты организации типа. Происхождение хордовых. 

Тема 12. Подтип Бесчерепные  

Классификация подтипа. Число видов. Положение подтипа в царстве Животные. 

Характеристика подтипа на примере ланцетника. Ланцетник как переходная форма между 
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беспозвоночными и позвоночными животными, имеющая все признаки хордовых 

животных. 

Тема 13. Подтип Позвоночные  

Классификация позвоночных: классы, их представители; численность подтипа. Общая 

характеристика позвоночных как наиболее высокоорганизованных хордовых животных. 

Среда обитания, водные и наземные позвоночные. Позвоночные, имеющие прямое 

развитие и развитие с метаморфозом. Анамнии и амниоты. 

 14. Надкласс Рыбы  

Классификация рыб: классы, подклассы, основные отряды. Число видов, среда обитания. 

Рыбы - древние первичноводные позвоночные, способные к существованию только в 

водной среде. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Характеристика 

костных рыб на примере речного окуня. 

Многообразие рыб. Характерные особенности хрящевых, костно-хрящевых, 

двоякодышащих, кистеперых и лучеперых рыб. Происхождение рыб. Значение в природе 

и жизни человека. 

Лабораторная работа 

9.Особенности строения и передвижения рыб. 

Тема 15. Класс Земноводные  

Классификация земноводных: основные отряды и их представители. Число видов, среда 

обитания. Земноводные - первые наземные позвоночные, сохранившие связь с водной 

средой. Признаки водных позвоночных и прогрессивные черты. Характеристика класса на 

примере лягушки. 

Многообразие земноводных. Характерные особенности хвостатых, бесхвостых, безногих. 

Происхождение земноводных. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация многообразия амфибий, схемы строения земноводных. 

Тема 16. Класс Пресмыкающиеся  

Классификация земноводных: основные отряды и их представители. Число видов, среда 

обитания. Рептилии - первые настоящие наземные позвоночные. Прогрессивные черты 

организации как приспособление к воздушно-наземному образу жизни. Характеристика 

класса на примере ящерицы. 

Многообразие пресмыкающихся. Характерные особенности чешуйчатых (змеи, ящерицы, 

хамелеоны), черепах, крокодилов. 

Происхождение пресмыкающихся. Значение в природе и жизни человека. 

 Демонстрация многообразия пресмыкающихся, схем строения рептилий и 

амфибий. 

Тема 17. Класс Птицы  

Классификация птиц: основные отряды и их представители. Число видов, среда обитания. 

Птицы - специализированная группа высших позвоночных, в процессе эволюции 

приспособившихся к полету. Происхождение птиц от рептилий; черты сходства с 

рептилиями, прогрессивные черты по сравнению с рептилиями. Приспособления к полету. 

Характеристика класса на примере голубя. 

Многообразие птиц. Характерные особенности бескилевых, пингвинов, килевых птиц. 

Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация многообразия птиц, схем строения рептилий и птиц. 

Лабораторная работа  

10.Особенности строения птиц, связанные с полетом. 
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Тема 18. Класс Млекопитающие  

Классификация млекопитающих: подклассы, основные отряды и их представители. Число 

видов, среда обитания. Млекопитающие - наиболее высокоорганизованные животные, 

прогрессивные черты их организации. Характеристика класса на примере собаки. 

Многообразие млекопитающих. Разнообразие внешнего облика; заселение всех сред 

обитания, приспособления к обитанию в определенной среде. Характерные особенности 

яйцекладущих, сумчатых и плацентарных. 

Происхождение млекопитающих. Значение в природе и жизни человека. 
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Демонстрация многообразия млекопитающих, схем строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные работы 

11. Особенности строения млекопитающих (на муляже). 

12. Сравнение строения млекопитающих разных отрядов. 

Заключение  

Роль животных организмов на планете. Значение животных в жизни человека. 

3..Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№  Раздел и тема Количество 

часов 

В том числе, количество часов на проведение 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

 Введение. Структура органического мира 1    

 Подцарство Одноклеточные 

(Простейшие)  

5    

1. Общая характеристика простейших 1 1   

2. Тип Саркожгутиконосцы  2    

3. Тип Инфузории 1    

4. Тип Споровики 1    

 Подцарство Многоклеточные  27    

5. Тип Кишечнополостные 2 1   

6. Тип Плоские черви 3   1 

7. Тип Круглые черви 2    

8. Тип Кольчатые черви 2 1   

9. Тип Членистоногие 4 3   

10 Тип Моллюски  1    

11 Общая характеристика хордовых 1    
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12 Подтип Бесчерепные 1    

13 Подтип Позвоночные 1    

14 Надкласс Рыбы 2 1   

15 Класс Земноводные 2    

16 Класс Пресмыкающиеся 2    

17 Класс Птицы 2 1   

18 Класс Млекопитающие 2 1   

 Заключение 1   1 

 Всего 34 9  2 

 

 

4. Календарно – тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Наименование разделов и тем уроков Содержание образования Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

проведения 

Примечание 

Введение. Структура органического мира (1ч)    

1. Введение. Структура органического мира Структура органического мира. Четыре царства 

эукариотных организмов. Специфика животного типа 

организации, ее отличие от типов организации 

растений и грибов. Царство Животные. Положение 

царства животных в мире живого. Многообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные; 

беспозвоночные, хордовые. Предмет зоологии; место 

зоологии в системе биологических наук. 

1   
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Подцарство Одноклеточные (Простейшие) (5ч)    

2. Общая характеристика простейших  

ЛР 1. Многообразие простейших 

Положение одноклеточных животных в общей систе-

ме живого. Принципы систематики. Многообразие, 

общая численность и среда обитания. Особенности 

строения простейших. Процессы жизнедеятельности: 

движение, питание, выделение, дыхание, 

раздражимость, размножение (бесполое и половое). 

Значение простейших в природе и жизни человека 

1   

3. Тип Саркожгутиконосцы. Класс Саркодовые Класс Саркодовые. Характеристика класса на при-

мере амебы обыкновенной. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Дизентерийная амеба - паразит 

человека. Пути заражения и меры профилактики 

амебной дизентерии. 

1   

4. Класс Жгутиковые Класс Жгутиковые. Эвглена зеленая - представитель 

свободноживущих жгутиковых; особенности стро-

ения и жизнедеятельности, миксотрофный тип 

питания. Паразитические формы жгутиковых 

(лейшмании, трипаносомы, лямблии); заболевания, 

которые они вызывают; пути заражения и меры 

профилактики. 

1   

5. Тип Инфузории  Характеристика типа на примере инфузории 

туфельки. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Паразитические инфузории: 

циклы развития, способы заражения, профилактика 

заболеваний. 

1   

6. Тип Споровики Паразитический образ жизни представителей типа. 

Особенности организации споровиков: отсутствие 

органоидов движения, пищеварительных и 

сократительных вакуолей. Питание и выделение 

1   
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путем осмоса. Жизненный цикл развития споровиков 

на примере малярийного плазмодия; чередование 

бесполого и полового размножения, смена хозяев. 

Меры профилактики малярии. 

Подцарство Многоклеточные (27ч)    

7. Общая характеристика типа Кишеч-

нополостные 

Общая характеристика типа. Классификация 

кишечнополостных. Многообразие и численность 

видов, среда обитания. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Размножение: бесполое и 

половое. Чередование поколений (полипа и медузы) в 

жизненном цикле. 

   

8. 

 

Классификация кишечнополостных  

ЛР 2. Строение пресноводной гидры 

Класс Гидроидные. Характеристика класса на 

примере гидры  - подвижного полипа. 

Класс Сцифоидные. Характерные особенности 

строения и жизнедеятельности. Развитие органов 

чувств и усложнение нервной системы как следствие 

подвижного образа жизни. Размножение медуз. 

Класс Коралловые полипы. Характерные особенности 

строения и жизнедеятельности. 

1   

9. Тип Плоские черви. Общая характеристика. 

Класс Ресничные черви 

Общая характеристика типа. Классификация плоских 

червей. Многообразие и численность видов, среда 

обитания. Прогрессивные черты строения плоских 

червей по сравнению с кишечнополостными. 

Отличительные признаки типа. Значение в природе и 

жизни человека. Класс Ресничные черви. 

Происхождение, среда обитания. Характеристика 

класса на примере молочной планарии. Строение и 

функционирование основных систем органов. 

Размножение: половое и бесполое. 

1   

10. Класс Сосальщики Класс Сосальщики. Происхождение, среда обитания. 

Приспособленность к паразитическому образу жизни. 

Характеристика класса на примере печеночного 

сосальщика. Строение и функционирование 
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основных систем органов. Развитие печеночного 

сосальщика, основные стадии жизненного цикла. 

Меры профилактики заражения. 

11. Класс Ленточные черви Класс Ленточные черви. Происхождение, среда 

обитания. Приспособленность к паразитическому 

образу жизни. Особенности строения и циклы 

развития бычьего цепня, свиного цепня и эхинококка. 

Меры профилактики. 

1   

12. Тип Круглые черви. Общая характеристика. 

Классификация круглых червей 

Общая характеристика типа. Классификация круглых 

червей. Многообразие и численность видов, среда 

обитания. Прогрессивные черты строения круглых 

червей по сравнению с плоскими червями. 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Значение в природе и жизни человека. 

1   

13. Урок обобщения. Класс собственно Круглые черви. Характеристика 

класса на примере человеческой аскариды. Строение 

и функционирование основных систем органов. 

Паразитический образ жизни, цикл развития 

аскариды. Меры профилактики заражения 

аскаридозом. 

1   

14. Контрольная работа за первое полугодие  1   

15. Общая характеристика типа Кольчатые 

черви. Классификация кольчатых червей. 

ЛР 3.Внешнее строение дождевого червя 

Общая характеристика типа. Классификация кольча-

тых червей. Многообразие и численность видов, 

среда обитания. Прогрессивные черты строения 

кольчатых червей по сравнению с низшими червями 

Класс Многощетинковые (Полихеты). Характерные 

особенности строения и жизнедеятельности. 

Класс Малощетинковые. Характеристика класса на 

примере дождевого червя. Строение и 

функционирование основных систем органов. 

Значение в природе и жизни человека. 

Класс Пиявки. Характеристика класса на примере 

медицинской пиявки. Особенности строения, 

1   
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связанные с образом жизни и типом питания 

(эктопаразиты и свободноживущие хищники). 

Медицинское значение представителей класса. 

 

16. Тип Членистоногие. Общая характеристика 

типа. Класс Ракообразные  

ЛР 4. Внешнее строение речного рака 

Общая характеристика типа. Классификация 

членистоногих. Многообразие и численность видов, 

среда обитания. Происхождение членистоногих. 

Сравнительная характеристика членистоногих и 

кольчатых червей. Прогрессивные черты и 

особенности строения членистоногих. 

Класс Ракообразные. Характеристика класса на 

примере речного рака. Внешнее строение, строение и 

функционирование основных систем органов. 

1   

17. Класс Паукообразные. Класс Паукообразные. Характеристика класса. 

Строение и функционирование основных систем 

органов. Многообразие паукообразных. Значение в 

природе и жизни человека. Развитие клещей; 

значение, как переносчиков ряда заболеваний 

человека и как резервуарных хозяев возбудителей 

инфекций в природе. 

1   

18. Класс Насекомые 

 ЛР 5. Внешнее строение насекомых 

Класс Насекомые. Характеристика класса. Строение 

и функционирование основных систем органов. 

Сложные формы поведения общественных 

насекомых. Развитие насекомых с полным 

превращением и с неполным превращением. 

1   

19. Многообразие насекомых. Значение в 

природе и жизни человека 

ЛР 6 Насекомые с полным и неполным 

превращением 

Многообразие насекомых; краткая характеристика 

основных отрядов. 

Значение в природе и жизни человека. Насекомые  - 

эктопаразиты человека и переносчики возбудителей 

заболеваний. 

1   

20. Тип Моллюски  

 

Общая характеристика типа. Классификация 

моллюсков. Многообразие и численность видов, 

среда обитания. Происхождение членистоногих. 

1   
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Сравнительная характеристика моллюсков и 

кольчатых червей. Строение и функционирование 

основных систем органов. 

Особенности строения представителей классов 

(Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие). 

Значение в природе и жизни человека. 

21. Общая характеристика хордовых. Общая характеристика типа. Классификация типа 

(подтипы, классы, отряды и их представители); 

численность типа (число видов); среда обитания, 

разнообразные формы взаимодействия со средой. 

Общие черты организации типа. Происхождение 

хордовых. 

1   

22. Подтип Бесчерепные. Классификация подтипа. Число видов. Положение 

подтипа в царстве Животные. Характеристика 

подтипа на примере ланцетника. Ланцетник как 

переходная форма между беспозвоночными и 

позвоночными животными, имеющая все признаки 

хордовых животных. 

1   

23. Подтип Позвоночные. Классификация позвоночных: классы, их 

представители; численность подтипа. Общая 

характеристика позвоночных как наиболее 

высокоорганизованных хордовых животных. Среда 

обитания, водные и наземные позвоночные. 

Позвоночные, имеющие прямое развитие и развитие 

с метаморфозом. Анамнии и амниоты. 

1   

24. Надкласс Рыбы.  

ЛР 7. Особенности строения и 

передвижения рыб 

Классификация рыб: классы, подклассы, основные 

отряды. Число видов, среда обитания. Рыбы - древние 

первичноводные позвоночные, способные к 

существованию только в водной среде. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Характеристика костных рыб на примере речного 

окуня. 

1   

25. Многообразие рыб. Многообразие рыб. Характерные особенности хряще- 1   
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вых, костно-хрящевых, двоякодышащих, кистеперых 

и лучеперых рыб. Происхождение рыб. Значение в 

природе и жизни человека 

26. Класс Земноводные. Классификация земноводных: основные отряды и их 

представители. Число видов, среда обитания. 

Земноводные - первые наземные позвоночные, 

сохранившие связь с водной средой. Признаки 

водных позвоночных и прогрессивные черты. 

Характеристика класса на примере лягушки. 

1   

27. Многообразие земноводных. Многообразие земноводных. Характерные 

особенности хвостатых, бесхвостых, безногих. 

Происхождение земноводных. Значение в природе и 

жизни человека. 

1   

28. Класс Пресмыкающиеся. Классификация: основные отряды и их 

представители. Число видов, среда обитания. 

Рептилии - первые настоящие наземные 

позвоночные. Прогрессивные черты организации как 

приспособление к воздушно-наземному образу 

жизни. Характеристика класса на примере ящерицы. 

1   

29. Многообразие пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. Характерные 

особенности чешуйчатых (змеи, ящерицы, 

хамелеоны), черепах, крокодилов .Происхождение 

пресмыкающихся. Значение в природе и жизни 

человека. 

1   

30. Класс Птицы.  

ЛР 8. Особенности строения птиц, 

связанные с полетом 

Классификация птиц: основные отряды и их 

представители. Число видов, среда обитания. Птицы - 

специализированная группа высших позвоночных, в 

процессе эволюции приспособившихся к полету. 

Происхождение птиц от рептилий; черты сходства с 

рептилиями, прогрессивные черты по сравнению с 

рептилиями. Приспособления к полету. 

Характеристика класса на примере голубя. 

1   

31. Многообразие птиц. Многообразие птиц. Характерные особенности 1   



 22 

 

5. Учебно-методическое  и материально- техническое обеспечение 

 

1. Программа элективного курса «Биология животных» / И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов // Программы элективных курсов. Биология.  

класс. Профильное обучение. Сборник 2. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Учебное пособие (Биология для школьников и абитуриентов: книга 3,4 «Животные», авторы: Е.К. Раимова, В.Н. Мишакова, г. Оренбург, 

2016 г 

Лупы, микроскопы лабораторные (световой), комплект приспособлений для проведения исследований (лоток для раздаточного материала  

Препаровальные инструменты: препаровальные иглы пинцет ножницы; пипетка набор микропрепаратов по биологии животных. Животная 

клетка; таблицы. 

6. Контрольно-измерительные материалы 

 

бескилевых, пингвинов, килевых птиц. Значение в 

природе и жизни человека. 

32. Класс Млекопитающие. 

ЛР 9. Особенности строения 

млекопитающих (на муляже). 

 

Классификация млекопитающих: подклассы, 

основные отряды и их представители. Число видов, 

среда обитания. Млекопитающие - наиболее 

высокоорганизованные животные, прогрессивные 

черты их организации. Характеристика класса на 

примере собаки. 

1   

33. Многообразие млекопитающих 

 

Многообразие млекопитающих. Разнообразие 

внешнего облика; заселение всех сред обитания, 

приспособления к обитанию в определенной среде. 

Характерные особенности яйцекладущих, сумчатых и 

плацентарных. Происхождение млекопитающих. 

Значение в природе и жизни человека. 

1   

Заключение (1ч)    

34. Промежуточная аттестация. Проект Роль животных организмов на планете. Значение 

животных в жизни человека. 

1   
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Контрольная работа за первое полугодие 

Часть I Тест с выбором одного правильного ответа. 

1. Наука, изучающая животных, их многообразие, особенности строения и жизнедеятельности, связь со средой обитания называется : 

а) зоология б) экология в) анатомия г) физиология 

2. Взаимовыгодные отношения двух или более организмов: 

а) хищничество б) квартирантство в) симбиоз г) паразитизм 

3. Совокупность клеток и межклеточного вещества, сходных построению, происхождению и выполняемым функциям: 

а) ткань б) сегменты в) мышцы г) органы 

4. Какие из перечисленных простейших не являются паразитами: 

а) малярийный плазмодий б) дизентерийная амеба 

в) эвглена зелёная; г) лямблии. 

5. Кишечнополостные имеют тело, состоящее из: 

а) одного слоя клеток и ограничиваемой ими полости; 

б) двух слое в клеток и ограничиваемой ими полости с одним отверстием; 

в) двух слоев клеток и ограничиваемой ими полости с двумя отверстиями; 

г) трех слоев клеток и полости с одним отверстием. 

6. У плоских червей впервые появились: 

а) системы органов; б) полость тела; 

в) специализированные клетки; г) многоклеточное строение 

7. Мантию и раковину имеют животные типа 

а) плоские черви б) круглые черви в) членистоногие г) моллюски 

8. Сколько отделов тела у насекомых 

а) два б) один в) три г) четыре 

9. В связи с выходом на сушу, у земноводных в процессе эволюции появились: 

1) барабанная перепонка и веки 

2) перепонки между пальцами ног 

3) наружное оплодотворение 

4) покровительственная окраска 

10. Кровеносная система в процессе исторического развития впервые появляется у 

а) моллюсков                              б) плоских червей 

в) кольчатых червей                     г) кишечнополостных 
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11. Назвать ароморфозы Типа Кишечнополостные, Круглые черви, Кольчатые черви 
 

Промежуточная аттестация. Проект 

Перечень проектно- исследовательских работ: 

1.Красная книга — сигнал тревоги.  

2. Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные 

3.Природные синоптики.  

4. Природные часы  

5. Продукты пчеловодства в косметологии.  

6. Реактивное движение в живой природе.  

7.Влияние насекомых-вредителей на зеленые насаждения.  

 

Критерии оценивания проектов  

Критерий 1. Постановка цели проекта 

(максимум 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но не обоснована 1 

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 2 

Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована 3 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта 

(максимум 3 балла) 

План достижения цели отсутствует 0 

Имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной цели 1 

Краткий план состоит из основных этапов проекта 2 

Развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению цели 
3 

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта 

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 
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Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы 
2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстри- 

ровал глубокие знания, выходящие за рамки школьной 

программы 

3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования 

(максимум 3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится 

к теме работы 
1 

Работа содержит незначительный объем подходящей инфор- 

мации из ограниченного числа однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разно- 

образных источников 
3 

Критерий 5. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

(максимум 3 балла) 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат 

работы 
0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывав- 

шихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий 6. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

(максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение 

автора 
0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 
1 
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возможности творческого подхода 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинте- 

ресованность автора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным ориги- 

нальным отношением автора к идее проекта 
3 

Критерий 7. Соответствие требованиям оформления письменной части(максимум 3 

балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные 

правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в 

оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

устано вленными правилами, придать ей оответствующую 

структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий 8. Качество проведения презентации 

(максимум 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Внешний вид или речь автора не соответствует требованиям 

проведения презентации 
1 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям прове- 

дения презентации, но автор не владеет культурой общения 

с аудиторией или его выступление не уложилось в рамки 

регламента 

2 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 

презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор 

владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать 

большой интерес аудитории 

3 
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Критерий 9. Качество проектного продукта 

(максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным 

целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 

целям) 

3 

Баллы Отметка 

26-27 5 

20-25 4 

12-19 3 

0- 11 2 
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