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1. Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа разработана в соответствии  со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

 1).Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

гражданина России с учетом: 

-требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

-планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

-общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего 

образования;  

2) примерная программа по биологии основного общего образования по 

биологии; 3) авторской программы В.В. Пасечника.   

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины. 

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов.  

Цели курса: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость биологических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

биологии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, используя для этого биологические знания; 

2) 3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 



универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами 

живой природы в повседневной жизни.  

 Задачи курса: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

В. В. Пасечника.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 

общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях 

и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 

систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении 

в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 

функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 

нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения 

здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, 

отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 



работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 

службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. Цели биологического образования в 

основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

 Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

 С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

•        социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

•        приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•        ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

•        развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 



знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

•        овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•        формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы.  

Формы и средства  контроля 
Формы контроля основные, которые часто применяются на уроках биологии:  

 Собеседование 

 Опросы 

 Самостоятельные работы 

 Тестирование 

 Дискуссии 

 Наблюдения 

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся, текущие 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

Формы организации учебной деятельности 

 

Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную 

обеспечить визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками 

заданий различных видов: информационных, практических, контрольных. Формы 

организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, спецификой 

учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями.  

Возможны следующие организационные формы обучения: 

 классно - урочная работа (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная 

работа, уроки - зачёты, уроки защиты творческих заданий). При выполнении 

проектных заданий исследование, поиск информации осуществляются учащимися 

под руководством учителя; 

 индивидуальная и индивидуализированная работа. Такие формы работы позволяют 

регулировать темп продвижения в обучении каждого школьника сообразно его 

способностям. При работе в компьютерном классе по заранее подобранным 

информационным, практическим и контрольным заданиям, собранным из 

соответствующих объектов, формируются индивидуальные задания для учащихся; 

  групповая работа. Можно организовать работу групп учащихся по 

индивидуальным заданиям. Предварительно  учитель формирует блоки объектов 

или общий блок, на основании демонстрации которого происходит обсуждение в 

группах общей проблемы, либо, при наличии компьютерного класса, обсуждение 

мини задач, которые являются составной частью общей учебной задачи; 

  внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа; 

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретённых знаний; 

выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

                   Описание места учебного предмета. 
  

 Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 35 часов (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 70 часов (6 класс); 

3) «Животные» — 70 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 70 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 70 часов (9 класс). 

 



 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  
  

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих  предметными результатами 

освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1.   В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

•        приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

•        классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

•        объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

•        различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

•        сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•        выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

•        овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2.      В ценностно-ориентационной сфере: 

•        знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

•        анализ и оценка последствий деятельности человека и 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 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.      В сфере физической деятельности: 

•        освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 



и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5.      В эстетической сфере: 

•        выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

личностных результатов: 

1)  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

5. Содержание программы учебного предмета 

 

Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс   (35 часов, 1 час в неделю) 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 



рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 



Раздел 3. Царство Растения (9 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых 

в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных видов). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  



— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

Резервное время — 3 часа 

6 класс. 

 Биология. Многообразие покрытосеменных растений.    (70 часов, 2 часа в 

неделю) 
 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

(24 часа) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов 

и семян. 

Демонстрация  
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение 

стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные 

побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Раздел 2. Жизнь растений (17 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 



Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов. 

Раздел 3. Классификация растений (11 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с 

учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 



— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 

и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

Раздел 4. Природные сообщества (8 часов) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и 

влияния природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 



— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Добавлен раздел: 

    Раздел 5. Основные этапы развития растительного мира. (4 часа) 
 
 

7 класс   

Биология. Животные   (70 часов, 2 часа в неделю) 
 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа) 



Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии     Изучение многообразия птиц. 



 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 



 работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 

часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 

 особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

 эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия;  

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и 

системы органов животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; 

 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; 

 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из 

различных источников; 

 обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа)      Продление рода. Органы 

размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с 

превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных. 



 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные способы размножения животных и их разновидности; 

 отличие полового размножения животных от бесполого;  

 закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

 Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития 

животных соответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

 распознавать стадии развития животных;  

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных 

источников.  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

(3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволюции; 

 причины эволюции по Дарвину; 

 результаты эволюции. 

 Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 



 анализировать доказательства эволюции;  

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой 

функции органов-гомологов и органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах 

исторического развития; 

 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать 

выводы; 

 получать биологическую информацию об эволюционном развитии 

животных, доказательствах и причинах эволюции животных из различных 

источников; 

 анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному 

материалу; 

 толерантно относиться к иному мнению; 

 корректно отстаивать свою точку зрения 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов; 

 признаки экологических групп животных; 

 признаки естественного и искусственного биоценоза. 

 Учащиеся должны уметь:  

 правильно использовать при характеристике биоценоза 

биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

 определять направление потока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения 

устойчивости биоценоза; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным 

экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 



 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении 

устойчивости биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», 

«редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных 

биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, 

обобщать и делать выводы; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

биологических объектов и явлений;  

 находить в словарях и справочниках значения терминов;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать 

выводы; 

 поддерживать дискуссию. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

(5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсии 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 признаки охраняемых территорий;  

 пути рационального использования животного мира (области, края, 

округа, республики) 

 Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться Красной книгой;  

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

 Учащиеся должны понимать:  

 причинно-следственные связи, возникающие в результате 

воздействия человека на природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных 

к разным категориям в Красной книге; 

 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной 

степени охраны; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

биологических объектов;  

 находить значения терминов в словарях и справочниках;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать 

выводы. 
 



Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, 

изучающим животный мир, и эстетические чувства от общения с животными; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников 

к себе через глубокое знание зоологической науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 

на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 

последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения 

Резерв времени — 4 часа 

 

8 класс. 

 Биология. Человек  (70 часов, 2 часа в неделю) 
 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация  
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны узнать:  

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь:  



— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас 

перед другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. 

Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 

покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

 Лабораторные и практические работы  
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой 



деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы  
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление 

нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения 

работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливание крови. 

Учащиеся должны уметь:  

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 



— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

(6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 



Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные 

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 
 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

 Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 
 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и 

обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы  
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 



Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение 

кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должна уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 



— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

(5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его 

виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. 

Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

 Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с 

объектом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать типы и виды памяти. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

(2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 



Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 



 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

— принимать ценности семейной жизни;  

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резерв времени — 6 часов. 
 

9 класс. 

 Биология. Введение в общую биологию   (70 часов, 2 часа в неделю) 
 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Демонстрацияи 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— свойства живого;  

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе;  

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 



Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны:  

— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 

организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и 

функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— сущность биогенетического закона; 



— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— организменном уровне организации живого;  

— о мейозе;  

— об особенностях индивидуального развития организмов; 

— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

— об оплодотворении и его биологической роли. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 



 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

 Экскурсии  

Биогеоценоз. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле.  

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биосферном уровне организации живого; 

— о средообразующей деятельности организмов; 

— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— о круговороте веществ в биосфере; 

— об эволюции биосферы; 

— об экологических кризисах; 

— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы;  



— о доказательствах эволюции; 

— о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

 Учащиеся должны демонстрировать: 

— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности 

человека в природе и 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; осознавать необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои 

действия с планируемыми результатами;  

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 

на благо природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

Резерв времени — 6 часов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методических комплекстов) по биологии с 5 по 9 класс.  

1. ПК, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

2. Пасечник В.В. Учебник: «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс». Москва, 

 ДРОФА, 2013 год; 

3. Рабочая программа. Биология. 5 – 9 классы. Москва, ДРОФА, 2013 год; 

4. Пасечник В.В. Методическое пособие к учебнику В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5 класс». Москва, ДРОФА, 2013 год; 

5. Пасечник В.В. Рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5 класс». Москва, ДРОФА, 2013 год. 

Электронное приложение по биологии для 5 класса (www.drofa.ru). 

6. Пасечник В.В. Учебник: «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс». Москва. ДРОФА, 2013 год; 

7. Пасечник В.В. Методическое пособие к учебнику В.В.пасечника «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». Москва. ДРОФА, 2013 год; 

8. Пасечник В.В. Рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечника «Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс». Москва, ДРОФА, 2013 год; 

9. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Учебник «Биология. Животные». Москва, ДРОФА, 2013 

год; 

10. Латюшин В.В. Рабочая тетрадь к учебнику Латюшина В.В., Шапкина В.А. Учебник 

«Биология. Животные». Москва, ДРОФА, 2013 год; 

11. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Учебник: «Биология. Человек. 8 класс». ДРОФА. 

Москва. 2013г. 

12. Т.А.Бирилло. Тесты по биологии к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, И.Н.Беляева 

«Биология. Человек. 8 класс». Москва, «Экзамен» 2010 г. 

13. А.А.Киприленко. Учебно-методический пособие «Биология. Подготовка к ЕГЭ». 

Человек и его здоровье. 8-11 классы. «Легион». Ростов –на – Дону, 2013 г. 

14. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 8 класс. – 

Москва, Дрофа, 2013 г. 

15. Е.В.Мулловская. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс. Москва. 

«ВАКО», 2012 г. 

16. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник  Учебник «Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс». М. ДРОФА. 2013 год. 

17. В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс». Рабочая тетрадь к 

учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. М. Дрофа. 2013г. 

18. С.Е.Мансурова, В.С.Рохлов. Биология. Контроль знаний выпускников основной 

школы. Москва. ИЛЕКСА, 2011 год. 

19. А.В.Теремов, В.С.Рохлов, Г.И.Лернер, С.Б.Трофимов. «Государственная итоговая 

аттестация учащихся 9 классов в новой форме. Биология 2011». «Интеллект-Центр», 

2013 г. 

20. И.Р.Григорян. КИМы. «Биология. 9 класс». Москва. «ВАКО», 2013 г. 

 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Кроме того, при ведении курса в 6 классе на каждом уроке используется серия 

мультимедийных уроков и презентаций, разработанная учителем Мяделец М.В. и 

материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

http://www.drofa.ru/


цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) 

. 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

Кроме того, при ведении курса в 7 классе на каждом уроке используется серия 

мультимедийных уроков и презентаций, разработанная учителем Мяделец М.В. и 

материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) 

. 

 

 

Объекты натуральные 

 гербарий «Растительные сообщества», 

 гербарий «Основные отделы растений», 

 коллекция семян и плодов, 

 набор микропрепаратов по разделам «Растения», «Бактерии. Грибы. 

Лишайники», 

 цветок вишни (модель демонстрационная), 

 набор муляжей плодов и корнеплодов, 

 таблицы «Отделы растений». 

 вредители важнейших сельскохозяйственных культур (коллекция 

раздаточная), 

 вредители леса (коллекция раздаточная), 

 представители отрядов насекомых на примере вредителей (коллекция 

раздаточная), 

 пчела медоносная (коллекция раздаточная), 

 раковины моллюсков (коллекция раздаточная), 

 развитие насекомых (коллекция раздаточная), 

 виды защитных окрасок у животных (коллекция раздаточная), 

 внутреннее строение лягушки (влажные препараты), 

 внутреннее строение птицы (влажные препараты), 

 внутреннее строение рыбы (влажные препараты), 

 набор микропрепаратов по разделу «Животные», 

 мозг позвоночных (демонстрационная модель), 

 скелет кролика, 

 таблицы по зоологии. 

 набор микропрепаратов по разделу «Человек и его здоровье», 

 скелет человека, 

 таблицы по анатомии, физиологии человека. 

 гербарий к курсу основ общей биологии, 

 набор микропрепаратов по общей биологии, 

 таблица «Развитие растительного и растительного мира», 

 таблица «Современная система органического мира», 

 набор микропрепаратов по разделу «Человек и его здоровье», 

 скелет человека, 

 таблицы по анатомии, физиологии человека. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://school-collection.edu.ru/


 таблица «Развитие растительного и растительного мира», 

 таблица «Современная система органического мира», 

 гербарий «Растительные сообщества», 

 гербарий «Основные отделы растений», 

 коллекция семян и плодов, 

 гербарий к курсу основ общей биологии, 

 набор микропрепаратов по общей биологии, 

 таблица «Развитие растительного и растительного мира», 

 таблица «Современная система органического мира», 
 

Оборудование лабораторное 

Приборы 

 Лупа (7-10*) 

 Микроскоп учебный  

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
 задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
 выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и  
 по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
 вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
 ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития  
 процесса. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 



 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 



 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 
 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 
 



Приложение 

Темы проектной и исследовательской деятельности 5 класс  

1. Зависимость знаний человека о разнообразии и строении живых организмов от 

увеличительных приборов. (Создание наглядного пособия.) 

2. «Бактерии в моей жизни: друзья и враги». (Подготовка презентации.) 

3. «Грамотный грибник». (Создание экспозиции, подготовка и проведение экскурсии по 

ней для младших школьников.) 

4. «Мои достижения на приусадебном участке», «Посади и вырасти дерево», «Как 

облегчить птицам зимовку», «Цветы на подоконнике» и др. (Практико- ориентированные 

проекты.) 

5. Как обнаружить бактерии? Исследование эффективности действия бактериального и 

обычного туалетного мыла. 

6. Выявление оптимальных условий для защиты хлеба от заплесневения. 

7. «Растительный мир нашей планеты из окна машины времени». (Создание видеоряда, 

подготовка экскурсии.) 

Темы проектной и исследовательской деятельности 6 класс  

1. Устройство цветочных часов и оценка возможности их создания на пришкольном 

участке; реализация проекта. 

2. Изучение аквариумных растений с точки зрения учёного- систематика. 

3. Изучение и практическое применение вегетативного размножения на примере 

комнатных растений, кустарников на школьном или садовом участке. 

4. Истории происхождения и переселения некоторых современных культурных растений. 

5. Кто такие насекомоядные растения? Где можно их встретить? Только ли насекомых 

могут съесть растения? Растения ли они? 

6. Составление плана размещения в классной комнате (в любом другом помещении или на 

конкретной площадке) растений с учётом их принадлежности к определённой 

экологической группе. 

7. Влияние густоты посева на рост и развитие растений. 

8. Лекарственные растения, произрастающие в нашей местности. Создание 

лекарственного огорода. 

9. Ядовитые растения вокруг нас. Известные в истории факты отравлений ядовитыми 

растениями. 

Темы проектной и исследовательской деятельности 7 класс  

1. Выяснение и освоение методики выращивания одноклеточных (инфузории, амёбы), 

кишечнополостных (гидры) в школьной лаборатории. Подготовка и проведение 

ознакомительных лабораторных работ с ними в рамках экскурсий в школьный «живой 

уголок». 

2. Наблюдение за жизнедеятельностью и описание жизненного цикла паука - крестовика 

(бабочки, зерновой моли, улитки и т. п.); жизни муравейника, пчелиной семьи. 

3. Информационное исследование «Навигация у животных». 

4. Сравнение принципов полёта у насекомых, птиц и искусственных летательных 

аппаратов. 

5. Подготовка и проведение экскурсий по школьному «живому уголку» для младших 

школьников. 

6. Проект «Методы и успехи дрессировки щенка (или другого домашнего питомца)». 

7. Информационно#исследовательский проект «Размах разнообразия в царстве 

животных». 

8. Исследование «Продолжается ли сейчас процесс одомашнивания животных? Кто на 

очереди?». 

9. Создание списков животных нашей местности, нуждающихся в охране. 

10. Проект «Наши сельскохозяйственные животные (породы, их продуктивность, история 

происхождения)». 



11. Бездомные собаки в городской среде (причины появления, организация жизни, 

иерархия, опасности для человека, возможные пути решения проблемы). 

Темы проектной и исследовательской деятельности 8 класс  

1. Экологически грамотный потребитель товаров: упаковки, штрихкоды, индексы 

пищевых добавок, этикетки на одежде и др. 

2. Определение содержания основных витаминов в суточном рационе, сопоставление с 

нормативами. 

3. Определение количества минеральных солей в суточном рационе, сопоставление с 

нормативами. 

4. Определение нитратов в продуктах питания. 

5. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат организма. 

6. Определение индивидуального среднесуточного потребления белков, жиров, углеводов 

(в том числе по приёмам пищи), сопоставление с нормативами. 

7. Изучение зависимости частоты дыхания от состояния организма. 

8. Кожа: типирование, уход, возрастные изменения, заболевания, улучшение состояния. 

9. Оценка собственного образа жизни: привычек, здоровья,степени физической 

подготовки, правильности питания. 

10. Определение объёма памяти, объёма внимания. 

11. Разработка и проведение социологического опроса разных групп населения по 

проблеме их отношения к собственному здоровью. 

12. Биоритмы как основа рациональной организации порядка дня человека. Определение 

индивидуального ритма 

работоспособности. 

13. Составление рациональных режимов дня для людей различных возрастных групп. 

14. Выявление факторов, влияющих на работоспособность в учебном процессе. 

  

Темы проектной и исследовательской деятельности 9  класс 

1. Сущность жизни и свойства живого. 

2. Гипотезы возникновения жизни. 

3. Основные этапы эволюции жизни на нашей планете. 

4. Методы определения возраста ископаемых остатков, их погрешности и влияние на 

картину эволюции жизни на планете. 

5. Методы фитоиндикации и их роль в определении экологического состояния воздушной 

среды. Оценка состояниявоздуха в конкретной местности. 

6. Определение социально#экологических условий конкретного жилого помещения. 

7. Практикоориентированный проект по очищению участка берега реки, леса, парка и т. д. 

8. Составление перечня наиболее опасных факторов загрязнения окружающей среды в 

конкретном населённом пункте. 

9. Вирусы. Вчерашние вопросы и современные ответы на них. Новые вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Бучальская средняя общеобразовательная школа 
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Нормативная база преподавания предмета 

Рабочая программа по биологии составлена на основании следующих нормативно- правовых документов: 

1.  Закона Российской Федерации « Об образовании» (статья 7).  

2. Федерального компонента государственного стандарта ( основного общего образования, среднего (полного) общего образования) по биологии ,ФГОС 

ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

РФ № 1887 от 17.12.2010) (5 кл.). 

3. Федерального базисного учебного плана (Базисный   учебный   план, утвержденный приказом   Министерства образования РФ № 1312 от 

09.03.2004). 

4. Учебного плана МКОУ Бучальской СОШ на 2015-2016 учебный год. 

5. Примерной  программы (начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования) по биологии 

 

 

 

Учебник – Автор: Пасечник В.В. 

Биология. Бактерии, грибы, растения: Учебник для учащихся 5 класса обще-образовательных учреждений /  

Под ред. проф. Пасечника В.В. – М.: Дрофа, 2012 – 144 с.: ил. 

 

Программно-методические материалы – 

1.Программа курса «Бактерии. Грибы. Растения», авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Из сборника «Биология. Рабочие программы. 

5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.  

2.«Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения). 

3.В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс» - М.: Дрофа, 2013. 

4. Электронное приложение для 5 класса (www.drofa.ru) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология.Рабочие 

программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным 

Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 



В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 

внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, ее 

истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении 

и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 



наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

  Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развитияисторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений окартине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) 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, осознание необходимостидействий по сохранению биоразнообразия и природных местообитанийвидов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользованиязащиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними.  

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ Бучальская СОШ 

Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 35 (1ч в неделю). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

 

 



Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1. - осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 



– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

 

 

 

 

 



Тема Тема урока К-во 

часов 

Лабораторные 

работы, практические работы 

Экскурсии 

Тема 1. "Введение " 1. Биология — наука о живой природе  

2. Методы исследования в биологии 

3. Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого от неживого 

4. Среды обитания живых организмов. 

5. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы 

6. Обобщающий урок 

6 часов Пр.р. №1 «Фенологические 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений» 

 

Эк.№1 «Многообразие 

живых организмов, 

осенние явления в 

жизни растений и 

животных» 

Тема 2. "Клеточное 

строение организмов " 

 

7. Устройство увеличительных приборов 

8. Строение клетки 

9. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 

10. Пластиды 

11-12. Химический состав клетки: неорганические и 

органические вещества 

13. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание) 

14. Жизнедеятельность клетки: рост, развитие 

15. Деление клетки 

16. Понятие «ткань» 

17. Обобщающий урок 

11 часов Л.р.№1 «Устройство лупы и 

светового микроскопа. Правила 

работы с ними.»  

Л.р.№2 «Изучение клеток растения с 

помощью лупы.»  

Л.р.№3 «Приготовление препарата 

кожицы чешуи лука, рассматривание 

его под микроскопом.» 

Л.р.№4 «Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника.»  

Л.р.№5 «Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи.»  

Л.р.№6 «Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов различных 

растительных тканей.». 

 

Тема 3. "Царство 

Бактерии. Царство 

Грибы " 

 

18. Бактерии, их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность. 

19. Роль бактерий в природе и жизни человека  

20. Грибы, их общая характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

7 часов П.р.№2 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов.  

Л.р.№7 «Строение плесневого гриба 

мукора. Строение дрожжей.». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итого 34 часа  + 1 (резерв) 
 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ. 

Вертикаль/ М.: Дрофа, 2012 г. 

3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2012 г. 

4. Преображенская Н.В. Рабочая тетрадь по биологии. 5 класс. К учебнику В.В. Пасечника "Биология. 5 класс"/ М.: Экзамен, 2012 г. 

 

 

21. Шляпочные грибы. 

22. Плесневые грибы и дрожжи 

23. Грибы-паразиты 

24. Обобщающий урок 

 

 

Тема 4. "Царство 

Растения " 

25. Ботаника — наука о растениях 

26. Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания 

27. Роль водорослей в природе и жизни человек. Охрана 

водорослей 

28. Лишайники 

29. Мхи 

30. Папоротники, хвощи, плауны 

31. Голосеменные растения 

32. Покрытосеменные растения 

33. Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира 

34.  Обобщающий урок 

10 часов Л.р.№8 «Строение зеленых 

водорослей.»  

Л.р.№9 «Строение мха (на местных 

видах).» 

Л.р.№10 « Строение спороносящего 

хвоща» 

Л.р.№11 «Строение спороносящего 

папоротника»  

Л.р.№12 «Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных 

видов)» 

Л.р.№13 «Строение цветкового 

растения» 

 



Материально-техническое обеспечение учебного процесса: MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения» 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

 Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс. (электронное учебное издание), Фирма «1С», 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

 Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 

2006 

 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс (электронное учебное издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 2004 

 Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 классы.(электронное учебное издание), Интерактивная линия, 2004 

 Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 1. Отдел Моховидные. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. Отдел 

папоротниковидные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

 Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 2. Отдел Голосеменные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

 Биология 6-9 класс (электронная библиотека) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  



2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую   информацию   в   различных  источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 



2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 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 (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 5 КЛАССЕ 

№ Наименование 

раздела. 

Тема урока 

Всего 

часов 

Тип 

урока 

Содержание Планируемые результаты Характеристи-ка 

деятельности 

учащихся 

Дата 

личностные  метапредметные предметные 

по  

плану 

Дом. 

задание 
ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться   

 

1 

Введение 

Биология - 

наука о живой 

природе 

6 

 

1 

 

Урок 

формирова

ния знаний 

 

Биология как 

наука. Значение 

биологии  

 

Осознание 

значения 

биологических 

наук в развитии 

 

Познавательные 

УУД: умение 

структуриро-вать 

учебный материал, 

 

Учащиеся 

должны знать: 

- о многообразии 

 

Учащиеся 

могут узнать: 

- науки, 

 

Определяют 

понятия 

«биология», 

«биосфера», 

1 неделя П.1 



 представлений 

человека о 

природе во всем 

ее многообразии 

выделять в нем 

главное.  

Личностные УУД. 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно от-

носиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать вы-

полнение заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам 

работы.  

Коммуникативные 

УУД. умение вос-

принимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя, 

работать в группах 

живой природы; 

- царства живой 

природы: 

Бактерии, Грибы, 

Растения, 

Животные; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«царства живой 

природы», 

«экологические 

факторы»; 

 

изучающие 

живую 

природу; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия  флора, 

фауна;  

 

«экология». 

Раскрывают 

значение 

биологически

х знаний в 

современной 

жизни. 

Оценивают 

роль 

биологическо

й науки в 

жизни 

общества 

2 Методы 

исследования в 

биологии 

2 Урок зак-

репления и 

совершен-

ствования 

Методы 

познания в 

биологии: 

наблюдение, 

Понимание 

значи-мости 

научного 

исследования 

Познавательные 

УУД: умение 

проводить 

элементарные 

Учащиеся 

должны знать: 

- основные 

Учащиеся 

могут узнать: 

- современные 

Определяют 

понятия «ме-

тодыисследо-

вания», «наб-

2 неделя П.2 



знаний эксперимент, 

измерение. 

Источники 

биологической 

информации, ее 

получение, 

анализ и 

представление 

его результа-

тов. Техника 

безопасности в 

кабинете био-

логии.  

Демонстрация 

Приборы и 

оборудование 

природы исследования, 

рабо-тать с 

различными 

источниками 

инфор-мации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно отно-

ситься к учителю и 

одноклассникам.  

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать вы-

полнение заданий 

учителя согласно 

ус-тановленным 

правил-ам работы 

в каби-нете.  

Коммуникативные 

УУД. умение 

воспри-нимать 

информацию на 

слух 

методы 

исследования в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение;  

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять 

понятия «методы 

исследования», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«измерение» 

- пользоваться 

простымибиоло-

гическими при-

борами, инстру-

ментами и 

оборудованием; 

методы 

биологии; 

 

людение», 

«эксперимент

», 

«измерение». 

Характеризую

т основные 

методы ис-

следования в 

биологии. 

Изучают пра-

вила техники 

безопасности 

в кабинете 

биологии 

3 Разнообразие 

живой природы. 

Царства живых 

орга-низмов. 

3 Комбиниро

ванный 

(смешанны

 Царства: 

Бактерии, 

Грибы, 

Растения и 

Понимание 

научного значения 

классификации 

живых организмов 

Познавательные 
УУД. умение 
давать 
определения поня-
тиям, 

Учащиеся 

должны знать: 

- о многообразии 

Учащиеся 

могут узнать: 

- науки, изу-

Определяют 

понятия 

«царство 

Бактерии», 

3 неделя П.3 



Отличи-

тельные 

признаки 

живого от 

неживого 

й) урок Животные. 

Признаки 

живого: 

клеточное 

строение, 

питание, 

дыхание, обмен 

веществ, 

раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение 

 

классифициро-вать 
объекты. 
Личностные УУД. 
умение соблюдать 
дисциплину на 

уроке, 
уважительно от-
носиться к 
учителю и 
одноклассникам. 
Регулятивные 

УУД. умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя. 
Развитие навыков 
самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативные 

УУД.умение вос-

принимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

живой природы; 

- царства живой 

природы: Бак-

терии, Грибы, 

Растения, Жи-

вотные; 

- признаки жи-

вого: клеточное 

строение, пита-

ние, дыхание, 

обмен веществ, 

раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять по-

нятия «царства 

живой приро-

ды», «царство 

Бактерии», «цар-

ство Грибы», 

«царство Расте-

ния» и «царство 

Животные»»; 

- отличать жи-

вые организмы от 

чающие 

живуюпри-

роду; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия низшие 

растения, 

высшие 

растения 

«царство 

Грибы», 

«царство 

Растения» и 

«царство 

Животные». 

Анализируют 

признаки 

живого: 

клеточное 

строение, 

питание, 

дыхание, 

обмен 

веществ, 

раздражимост

ь, рост, 

развитие, 

размножение. 

Составляют 

план 

параграфа 



неживых; 

4 Среды 

обитания 

живых 

организмов.  

4 Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Водная среда. 

Наземно-

воздушная 

среда. Почва 

как среда 

обитания. 

Организм как 

среда обитания 

 

Понимание 

необходимости и 

соответствия 

приспособлений 

организмов к 

условиям среды, в 

которой они 

обитают 

Познавателъные 
УУД: умение 
работать с 
различными 
источниками 

инфор-мации и 
преобразо-вывать 
ее из одной формы 
в другую, давать 
определения 
понятиям. 

Развитие 
элементарных 
навыков 
устанавлива-ния 
причинно – след-
ственных связей. 

Личностные 
УУД:умение 
применять 
полученные на 
уроке знания на 
практике. 

Потребность в 
спра-ведливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников 
Эстетическое 

восприятие 
природы 
Регулятивные 
УУД:умение 
организовать 

Учащиеся 

должны знать: 

- о многообразии 

живой природы; 

- основные сре-

ды обитания жи-

вых организмов: 

водная среда, на-

земно-воздуш-

ная среда, почва 

как среда обита-

ния, организм как 

среда обита-ния; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«среда 

обитания», 

«место обитания» 

- характеризовать 

среды обитания 

Учащиеся 

могут узнать: 

- отличие среды 

обитания от 

местообитания; 

причины 

формирования 

черт 

приспособленно

сти организмов 

к среде 

обитания; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 
понятия  
абиотические 
факторы, 
биотические 
факторы, 
антропогенный; 

Определяют 

понятия 

«водная 

среда», 

«наземно-

воздушная 

среда», «почва 

как среда 

обитания», 

«организм как 

среда 

обитания». 

Анализируют 

связи 

организмов со 

средой 

обитания. 

Характеризую

т влияние 

деятельности 

человека на 

природу 

4 неделя П.4 



выполнение 
заданий учителя 
согласно уста-
новленным 
правилам работы в 

кабинете. Раз-
витие навыков 
само-оценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные 

УУД:умение 

слушать учителя и 

одноклассни-ков, 

аргументировать 

свою точку зрения 

организмов; 

 

5 Экологические 

факторы и их 

влияние на 

живые 

организмы 

5 Урок 

применени

я знаний на 

практике 

(исследоват

ельские 

проекты) 

Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

живые 

организмы 

 

Осознание влияния 

факторов среды на 

живые организмы 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с раз-

личными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презента-ции, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулиро-вать 

вопросы. 

Личностные 

УУД:умение 

применять 

полученные на 

Учащиеся 

должны знать: 

- о многообразии 

живой природы; 

- экологические 

факторы; 

- основные среды 

обитания живых 

организмов: 

водная среда, 

наземно-

воздушная среда, 

почва как среда 

обитания, 

организм как 

Учащиеся 

могут узнать: 

- причины 

формирова-ния 

черт 

приспособленно

сти организмов 

к среде 

обитания; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия  

абиотические 

Анализируют 

и сравнивают 

экологические 

факторы. 

Отрабатывают 

навыки 

работы с 

текстом 

учебника 

5 неделя П.5 



уроке знания на 

практике. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно уста-

новленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

восприни-мать 

информацию на 

слух, задавать 

вопросы, работать 

в составе 

творческих групп 

среда обитания; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять по-

нятия «биология», 

«экология», «эко-

логические факт-

оры»; 

- характеризовать 

экологические 

факторы; 

факторы, 

биотические 

факторы, 

антропогенный;  

 

6 Обобщающий 

урок.  

 

6 Комбиниро

ванный 

(смешанны

й) урок 

(урок 

применени

я знаний и  

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний) 

Пр.р. №1 

«Фенологическ

ие наблюдения 

за сезонными 

изменениями в 

природе. 

Ведение 

дневника 

наблюдений» 

Эк.№1 

«Многообразие 

живых 

организмов, 

осенние 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам 

Личностные УУД. 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

Учащиеся 

должны знать: 

- о многообразии 

живой природы; 

- основные мето-

ды исследования в 

биологии: 

наблюде-ние, 

эксперимент, 

измерение;  

- экологические 

факторы; 

 Готовят отчет 

по экскурсии. 

Ведут дневник 

фенологическ

их 

наблюдений 

6 неделя .  



явления в 

жизни растений 

и животных» 

- основные среды 

обитания живых 

организмов: 

водная среда, 

назем-но-

воздушная среда, 

почва как среда 

обитания, 

организм как 

среда обитания; 

- правила техники 

безопасности при 

проведении 

наблю-дений и 

лаборатор-ных 

опытов в кабинете 

биологии. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять по-

нятия «биология», 

«экология», «био-

сфера», «царства 

живой природы», 

«экологические 

факторы»; 

- пользоваться 

простыми биоло-

гическимиприбо-



рами, инструмен-

тами и оборудова-

нием; 

- характеризовать 

экологические 

факторы; 

- проводить 

фено-

логическиенаблю

-дения; 

- соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при проведении 

наб-людений и 

лабо-раторных 

опытов. 

 

 

 

 

 

 

 

Клеточное 

строение 

организмов  

Устройство 

увеличительны

11 

 

 

 

 

 

Урок 

применени

я знаний на 

 

 

Увеличительны

е приборы 

(лупы, 

 

 

- признавать право 

каждого на 

собственное 

 

 

Познавательные 

УУД:овладение 

умением оценивать 

информацию, 

 

 

Учащиеся 

должны знать: 

- устройство 

 

 

Учащиеся 

могут узнать: 

- историю 

 

 

Определяют 

понятия 

«клетка», 

 

 

7 неделя 

П.6 



7 х приборов  1 практике микроскопа). 

Правила работы 

с микроскопом.  

Л.р.№1 

«Устройство 

лупы и 

светового 

микроскопа. 

Правила работы 

с ними» 

мнение; 

- уметь слушать и 

слышать другое 

мнение. 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение элемен-

тарных навыков 

работы с приборами. 

Личностные 

УУД:потребность в 

справед-

ливомоценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие на-

выков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД:умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

лупы и 

микроскопа. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить микро-

препараты и 

рассматривать их 

под 

микроскопом; 

 

открытия клетки, 

ученых, внесших 

большой вклад в 

изучение клетки; 

«лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», 

«окуляр», 

«объектив», 

«штатив». 

Работают с 

лупой и 

микроскопом, 

изучают 

устройство 

микроскопа. 

Отрабатывают 

правила 

работы с 

микроскопом 

8 Строение 

клетки 

2 

 

Урок 

закреплени

я и 

совершенст

вования 

знаний 

Строение 

клетки: 

клеточная 

мембрана, 

клеточная 

стенка, 

цитоплазма, 

Представление о 

единстве живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

Познавательные 

УУД:овладение уме-

нием оценивать 

информа-цию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение 

клетки; 

Учащиеся 

Учащиеся 

могут уз-нать: 

клетка – еди-

ница строения и 

жизнедея-

тельности, за-

Выделяют 

существенные 

признаки 

строения 

клетки. 

Различают на 

таблицах и 

8 неделя П.7 



(познавател

ьный 

проект) 

ядро, вакуоли 

Л.р.№2 

«Изучение 

клеток растения 

с помощью 

лупы.» 

живых 

организмов 

элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные 

УУД:потребность в 

справед-ливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

на-выков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД:умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

должны уметь:  

- определять по-

нятия: «клетка», 

«оболочка», « ци-

топлазма», « 

ядро»,  

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепараты 

и рассматривать 

их под 

микроскопом 

пасныевещес-

тва клетки, 

функции ос-

новных час-тей 

клетки; 

Учащиеся 

смогут нау-

читься: 

- определять 

понятия «мем-

брана», «хро-

мопласты», 

«лейкопласты»; 

объяснять 

отличия мо-

лодой клетки от 

старой;  

микропрепара

тах части и 

органоиды 

клетки 

9 Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука 

3 Урок 

применени

я знаний на 

практике 

Л.р.№3 

«Приготовление 

препарата 

кожицы чешуи 

лука, 

рассматривание 

его под 

Представление о 

единстве живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

Познавательные 

УУД:овладение 

умением оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение 

клетки; 

Учащиеся 

Учащиеся 

могут уз-нать: 

клетка – еди-

ница строения и 

жизнедея-

тельности, за-

пасныевещес-

Учатся 

готовить 

микропрепара

ты. 

Наблюдают 

части и 

органоиды 

9 неделя П.7 



микроскопом» живых 

организмов 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные 

УУД:потребность в 

справед-ливом 

оценивании сво-ей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

на-выков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные

УУД:умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

должны уметь:  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», « 

ядро», 

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепараты 

и рассматривать 

их под 

микроскопом 

тва клетки, 

функции ос-

новных час-тей 

клетки; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия «мем-

брана», «хро-

мопласты», 

«лейкопласты»; 

объяснять 

отличия моло-

дой клетки от 

старой;  

клетки под 

микроскопом, 

описывают и 

схематически 

изображают 

их 

10 Пластиды 4 Урок 

применени

я знаний на 

практике 

Строение 

клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты 

Л.р.№4 

«Приготовление 

препаратов и 

рассматривание 

Представление о 

единстве живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

живых 

Познавательные 

УУД:овладение уме-

нием оценивать 

информа-цию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы с 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение 

клетки; 

Учащиеся 

должны уметь:  

Учащиеся 

могут узнать: 

клетка – 

единица 

строения и 

жизнедеятельно

сти, запасные 

вещества 

Выделять 

существенные 

признаки 

строения 

клетки. 

Различать на 

таблицах и 

микропрепара

10 неделя  П.7 



под 

микроскопом 

пластид в 

клетках листа 

элодеи, плодов 

томатов, 

рябины, 

шиповника» 

организмов приборами. 

Личностные 

УУД:потребность в 

спра-ведливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

на-выков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД:умение 

работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « ци-

топлазма», « 

ядро», 

«ядрышко», «ва-

куоли», « плас-

тиды», « хлоро-

пласты», 

«пигменты», 

«хлорофилл»; 

- работать с 

лупой и микро-

скопом; 

- готовить микро-

препараты и 

рассматривать их 

под микроскопом; 

 - распознавать 

различные части 

клетки. 

клетки, 

функции 

основных 

частей клетки; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия 

«мембрана», 

«хромопласты», 

«лейкопласты»; 

тах части и 

органоиды 

клетки 

 

11 

12 

Химический 

состав клетки: 

неорганические 

и органические 

вещества 

5 

6 

Урок 

формирова

ния знаний 

(исследоват

ельские 

Методы 

изучения 

клетки. 

Химический 

состав клетки. 

Вода и 

минеральные 

Представление о 

единстве живой 

природы на 

основании 

знаний о 

химическом 

Познавательные 
УУД: умение 
выделять глав-ное в 

тексте, структу-
рировать учебный 
материал, грамотно 
фор-мулировать 
вопросы, умение 

Учащиеся 

должны знать: 

- химический 

состав клетки; 

Учащиеся 

Учащиеся 

могут узнать: 

макро- и 

микроэлементы, 

Учащиеся 

смогут 

Объясняют 

роль 

минеральных 

веществ и 

воды, 

входящих в 

состав клетки. 

11 -

12неделя 

П.8 до с. 

41 

 

 



проекты) вещества, их 

роль в клетке. 

Органические 

вещества, их 

роль в 

жизнедеятельно

сти клетки. 

Обнаружение 

органических 

веществ в 

клетках 

растений 

составе  клетки. работать с раз-
личными 
источниками 
информации, 
готовить сообщения 

и презен-тации, 
представлять 
результаты работы 
классу. 
Личностные УУД: 
умение соблюдать 

дисциплину на 
уроке, уважи-
тельно относиться 
к учителю и 
одноклас-сникам. 
Регулятивные 

УУД. умение 
планировать свою 
работу при вы-
полнении заданий 
учи-теля, делать 
выводы по 

результатам 
работы. 
Коммуникативные 

УУД. умение 

слушать учителя, 

высказывать свое 

мнение 

должны уметь:  

- определять 

понятия: 

«химический 

состав», 

«неорганические 

вещества», 

«органические 

вещества». 

 

научиться: 

доказывать, что 

клетка обладает 

всеми 

признаками 

живого 

организма;  

 

Различают 

органические 

и 

неорганически

е вещества, 

входящие в 

состав клетки. 

Ставят 

биологические 

эксперименты 

по изучению 

химического 

состава 

клетки. Учатся 

работать с 

лабораторным 

оборудование

м 

 

 

 

 

 

П.8 до 

конца 

13 Жизнедеятельн

ость клетки: 

поступление 

веществ в 

клетку 

7 Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Жизнедеятельн

ость клетки 

(питание, 

дыхание).  

Понимание слож-

ности строения 

жи-вых 

организмов, 

осмысление 

Познавательные 

УУД: умение 

осуществлять поиск 

нужнойинформа-

ции, выделять 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение 

Учащиеся 

могут узнать: 

клетка – 

единица 

Выделяют 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятельно

13 неделя П.9 



(дыхание, 

питание) 

Л.р.№5 

«Приготовление 

препарата и 

рассматривание 

под микроско-

пом движения 

цитоплазмы в 

клетках листа 

элодеи»  

важнос-ти для 

живых орга-

низмов 

процессов 

дыхания и 

питания. 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

гра-мотно 

формулировать 

вопросы.  

Личностные УУД: 

умение применять 

полу-ченные знания 

в своей 

практической 

деятель-ности. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою работу при 

выпол-нении 

заданий учителя, 

делать выводы по 

ре-зультатам 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в составе 

творческих групп, 

высказывать свое 

мнение 

клетки; 

- основные 

процессы 

жизнедеятельност

и клетки; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять 

понятия: 

«клетка», «обо-

лочка», « 

цитоплазма», « 

ядро», «яд-

рышко», 

«вакуоли», 

«пластиды», 

«хлоропласты»,  

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепараты 

и рассматривать 

их под 

микроскопом; 

строения и 

жизнедеятельно

сти, кос-

мическую роль 

зеленых 

растений 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия 

«мембрана» 

-объяснять 

отличия мо-

лодой клетки от 

старой, до-

казывать, что 

клетка обла-дает 

всеми 

признаками 

живогоорга-

низма; 

сти клетки. 

Ставят 

биологические 

эксперименты 

по изучению 

процессов 

жизнедеятельно

сти организмов 

и объясняют их 

результаты. 

Отрабатывают 

умение 

готовить 

микропрепарат

ы и работать с 

микроскопом 

14 Жизнедеятельн

ость клетки: 

8 Урок 

формирова

Рост и развитие 

клеток.  

Понимание 

сложности 

Познавательные 

УУД: умение 

осуществлять поиск 

Учащиеся 

должны знать: 

Учащиеся 

могут узнать: 

Выделяют 

существенные 

14 неделя П.9 



рост, развитие ния умений 

и навыков 

Демонстрация 

Схемы, 

таблицы и 

видеоматериал

ы о росте и 

развитии клеток 

разных 

растений 

строения живых 

организмов, 

осмысление 

важности для 

живых 

организмов 

процессов роста 

и развития. 

нужной 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы,  

Личностные УУД: 

умение применять 

полученные знания 

в своей 

практической 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою работу при 

выпол-нении 

заданий учителя, 

делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в составе 

творческих групп, 

высказывать свое 

мнение 

- строение 

клетки; 

- основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти клетки; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять 

понятия: «клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», « 

ядро», «ядрышко», 

«вакуоли» 

- клетка – 

единица 

строения и 

жизнедеятельнос

ти, запас-ные 

вещества клетки, 

функ-ции 

основных частей 

клетки; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- объяснять 

отличия мо-

лодой клетки от 

старой, 

доказывать, что 

клетка обладает 

все-ми признака-

ми живого 

организма 

признаки 

процессов 

жизнедеятельно

сти клетки. 

Обсуждают 

биологические 

эксперименты 

по изучению 

процессов 

жизнедеятельно

сти организмов 

и объясняют их 

результаты  



15 Деление клетки 9 Урок 

формирова

ния знаний 

Генетический 

аппарат, ядро, 

хромосомы. 

Демонстрация  

Схемы и 

видеоматериал

ы о делении 

клетки 

Понимание 

сложности 

строения живых 

организмов, 

осмысление 

важности для 

живых 

организмов 

процессов роста 

и развития. 

Познавательные 
УУД: умение 
выделять глав-ное 
в тексте, структу-

рироватьучебный 
мате-риал, 
грамотно форму-
лировать вопросы, 
умение работать с 
раз-личными 

источниками 
информации, 
готовить 
сообщения, 
представ-лять 
результаты работы 

классу. 
Личностные УУД: 
умение соблюдать 
дисциплину на 
уроке, уважи-
тельно относиться 

к учителю и 
одноклас-сникам. 
Регулятивные 
УУД. умение 
планировать свою 
работу при вы-

полнении заданий 
учи-теля, делать 
выводы по 
результатам 
работы. 
Коммуникативные 

УУД. умение 

слушать учителя, 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение 

клетки; 

- основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти клетки; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», « 

ядро», 

«ядрышко», 

«хромосомы»; 

Учащиеся 

могут узнать: 

клетка – 

единица 

строения и 

жизнедеятельно

сти, запасные 

вещества 

клетки, 

функции 

основных 

частей клетки; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

доказывать, что 

клетка обладает 

всеми 

признаками 

живого 

организма 

Выделяют 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятельн

ости клетки 

15 неделя П.9 



высказывать свое 

мнение 



16 Понятие 

«ткань» 

10 

 

Урок 

формирова

ния знаний 

(познавател

ьный 

проект) 

Ткань. 

Демонстрация 

Микропрепарат

ы различных 

растительных 

тканей.  

Л.р.№6 

«Рассматривани

е под 

микроскопом 

готовых 

микропрепарато

в различных 

растительных 

тканей». 

Понимание 

сложности 

строения живых 

организмов 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять глав-ное 

в тексте, 

структури-

роватьучебный 

мате-риал, 

грамотно форму-

лировать вопросы, 

уме-ние работать с 

различ-ными 

источниками ин-

формации, 

готовить со-

общения и 

презента-ции, 

представлять ре-

зультаты работы 

классу. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно относиться 

к учителю и 

одноклас-сникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

планировать свою 

работу при вы-

полнении заданий 

учи-теля, делать 

выводы по 

результатам 

работы. 

Коммуникативные 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение 

клетки; 

- характерные 

признаки 

различных 

растительных 

тканей. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять 

понятия: 

«клетка», 

«ткань»; 

- работать с 

лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепараты 

и рассматривать 

их под 

микроскопом; 

- распознавать 

различные виды 

тканей. 

Учащиеся 

могут узнать: 

- клетка –еди-

ница строения и 

жизнедея-

тельности, 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- определять 

понятия «ос-

новная ткань», 

«образовательн

ая ткань», 

«проводящая 

ткань», 

«механическая 

ткань», 

«покровная 

ткань»; 

- находить от-

личительные 

особенности 

строения раз-

личных типов 

растительных 

тканей;  

Определяют 

понятие 

«ткань». 

Выделяют 

признаки, 

характерные 

для различных 

видов тканей. 

Отрабатывают 

умение 

работать с 

микроскопом 

и определять 

различные 

растительные 

ткани на 

микропрепара

тах 

16 неделя П.10 



УУД. умение 

слушать учителя, 

высказывать свое 

мнение 

17 Обобщающий 

урок 

11 Комбиниро

ванный 

(смешанны

й) урок 

Систематизация 

и обобщение 

понятий 

раздела. 

Контроль 

знаний и 

умений 

работать с 

микроскопом и 

приготовления 

микропрепарато

в 

 Личностные УУД. 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

Учащиеся 

должны знать: 

- устройство лупы 

и микроскопа; 

- строение клетки; 

- химическийсос-

тав клетки; 

- основные 

процес-

сыжизнедеятель-

 Работают с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами. 

Заполняют 

таблицы. 

Демонстриру

ют умение 

готовить 

микропрепара

17 неделя .  



заданий учителя ности клетки; 

- характерные 

признаки различ-

ных растительных 

тканей. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять поня-

тия: «цитология», 

«клетка», «оболоч-

ка», «цитоплазма», 

« ядро», 

«ядрышко», 

«вакуоли», « пла-

стиды», « хлоро-

пласты», «пиг-

менты», «хлоро-

филл», «химичес-

кий состав», «не-

органические ве-

щества», «органи-

ческие вещества», 

«ядро», «ядрыш-

ко», «хромосомы», 

«ткань»; 

- работать с лупой 

и микроскопом; 

- распознавать 

ты и работать 

с 

микроскопом 



различные виды 

тканей. 

 

 



18 Царство 

Бактерии. 

Царство 

Грибы  

Бактерии, их 

разнообразие, 

строение и 

жизнедеятель

ность.  

7  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок 

формирован

ие знаний и 

умений 

 

 

 

 

Бактерии, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти. Формы 

бактерий. 

Разнообразие 

бактерий, их 

распространени

е 

 

 

 

 

Представление 

о 

положительной 

и 

отрицательной 

роли бактерий в 

природе и 

жизни человека 

и умение 

защищать свой 

организм от 

негативного 

влияния 

болезнетворных 

бактерий 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД.умение 

работать с раз-

личными 

источниками 

информации, 

преобра-зовывать 

ее из одной формы 

в другую, выде-

лять главное в 

тексте, 

структурировать 

учеб-ный 

материал.  

Личностные УУД: 

потребность в 

справед-ливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие на-выков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

 

 

 

 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти бактерий; 

- разнообразие и 

распространение 

бактерий; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать общую 

характеристику 

бактериям; 

- отличать 

бактерии от 

других живых 

организмов; 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

значение 

бактерий в 

процессах 

брожения, 

деятельность 

серо- и 

железобактер

ий; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- выращи-

ватьбакте-

рии: карто-

фельную и 

сенную 

палочку; 

 

 

 

 

Выделяют 

существенные 

признаки 

бактерий 

 

 

 

18 неделя   

П.11 



УУД: умение 

строить эффек-

тивное взаимо-

действие с 

одноклас-сниками 

19 Роль бактерий 

в природе и 

жизни 

человека 

2 Урок 

закрепления 

и 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Роль бактерий в 

природе. Роль 

бактерий в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Представление 

о 

положительной 

и 

отрицательной 

роли бактерий в 

природе и 

жизни человека 

и умение 

защищать свой 

организм от 

негативного 

влияния 

болезнетворных 

бактерий 

Познавательные 

УУД.умение 

работать с раз-

личными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной формы 

в другую, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал.  

Личностные УУД: 

потребность в 

справед-ливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие на-выков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

Учащиеся 

должны знать: 

- разнообразие и 

распространение 

бактерий; 

- роль бактерий в 

в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- объяснять роль 

бактерий  в 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся 

могут уз-

нать: 

значение 

бактерий в 

процессах 

брожения, 

деятельность 

серо- и 

железобактер

ий; 

Определяют 

понятия 

«клубеньковые 

(азотфиксирую

щие) бактерии», 

«симбиоз», 

«болезнетворны

е бактерии», 

«эпидемия». 

Объясняют роль 

бактерий в 

природе и 

жизни человека 

неделя 19  П.12 



УУД: умение 

строить эффек-

тивное взамодей-

ствие с 

одноклассни-ками 

20 Грибы, их 

общая 

характеристик

а, строение и 

жизнедеятель

ность. Роль 

грибов в 

природе и 

жизни 

человека. 

3 Урок 

формирован

ия знаний 

(познаватель

ный проект) 

Грибы, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти. 

Многообразие 

грибов. Роль 

грибов в 

природе и 

жизни человека 

Понимание 

роли 

представителей 

царства Грибы 

в природе и 

жизни человека. 

Осознание 

необходимости 

оказания 

экстренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

Познавательные 

УУД:умение 

выделять глав-ное 

в тексте, 

структури-

роватьучебный 

мате-риал, 

грамотно форму-

лировать вопросы, 

ра-ботать с 

различными 

источниками 

инфор-мации, 

готовить со-

общения и 

презентации, 

представлять ре-

зультаты работы 

классу.  

Личностные УУД: 

умение оценивать 

ур-овень 

опасности си-

туации для 

здоровья, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья. 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти грибов; 

- разнообразие и 

распространение 

грибов; 

- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать общую 

характеристику 

грибам; 

- отличать грибы 

от других живых 

организмов; 

- объяснять роль 

бактерий и 

грибов в природе 

и жизни 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

-жизнеде-

ятельность 

грибов-

хищников 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- выявлять у 

грибов черты 

сходства с 

растениями и 

животными. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

строения и 

жизнедеятельно

сти грибов. 

Объясняют роль 

грибов в 

природе и 

жизни человека 

20  неделя П.13 



Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие на-выков 

самооценки и 

самоанализа 

Коммуникативные 

УУД:умение 

работать в составе 

творческих групп 

человека. 

21 Шляпочные 

грибы. 

4 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Съедобные и 

ядовитые 

грибы. 

Оказание 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами 

П.р.№2 

«Строение 

плодовых тел 

шляпочных 

грибов.  

Понимание 

роли 

представителей 

царства Грибы 

в природе и 

жизни человека. 

Осознание 

необходимости 

оказания 

экстренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

Познавательные 

УУД:умение 

выделять глав-ное 

в тексте, 

структури-

роватьучебный 

мате-риал, 

грамотно форму-

лировать вопросы, 

ра-ботать с 

различными 

источниками 

инфор-мации, 

готовить со-

общения и 

презентации, 

представлять ре-

зультаты работы 

классу. 

Личностные УУД: 

умение оценивать 

уро-вень 

опасности ситуа-

Учащиеся 

должны знать: 

- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти грибов; 

- разнообразие и 

распространение 

грибов; 

- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать общую 

характеристику 

грибам; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- выявлять у 

грибов черты 

сходства с 

растениями и 

животными. 

Различают на 

живых объектах 

и таблицах 

съедобные и 

ядовитые 

грибы. 

Осваивают 

приёмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

21  неделя  П.14 



ции для здоровья, 

пони-мание 

важности сохра-

нения здоровья. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие на-выков 

самооценки и 

самоанализа 

Коммуникативные 

УУД:умение 

работать в составе 

творческих групп 

- отличать грибы 

от других живых 

организмов; 

- отличать 

съедобные грибы 

от ядовитых; 

- объяснять роль 

грибов в природе 

и жизни 

человека. 

22 Плесневые 

грибы и 

дрожжи 

5 Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Плесневые 

грибы и 

дрожжи.  

Л.р.№7 

«Строение 

плесневого 

гриба мукора. 

Строение 

дрожжей». 

 

Понимание 

роли 

представителей 

царства Грибы 

в природе и 

жизни человека. 

Познавательные 

УУД:умение 

выделять глав-ное 

в тексте, 

структури-

роватьучебный 

мате-риал, 

грамотно форму-

лировать вопросы, 

ра-ботать с 

различными 

источниками 

инфор-мации, 

готовить со-

общения и 

презентации, 

представлять ре-

зультаты работы 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти грибов; 

- разнообразие и 

распространение 

грибов; 

- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся 

 Готовят 

микропрепарат

ы и наблюдают 

под 

микроскопом 

строение 

мукора и 

дрожжей. 

Сравнивают 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в 

учебнике 

изображением 

22 неделя П.15 



классу. 

Личностные УУД: 

умение оценивать 

уро-вень 

опасности ситуа-

ции для здоровья, 

пони-мание 

важности сохра-

нения здоровья. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие н-авыков 

самооценки и 

самоанализа 

Коммуникативные 

УУД:умение 

работать в составе 

творческих групп 

должны уметь:  

- давать общую 

характеристику 

грибам; 

- отличать грибы 

от других живых 

организмов; 

- объяснять роль 

грибов в природе 

и жизни 

человека. 

23 Грибы-

паразиты 

 

6 

 

 

Урок 

закрепле

ния и 

соверше

нствован

ия 

знаний и 

умений 

Грибы-

паразиты. Роль 

грибов-

паразитов в 

природе и 

жизни человека 

Демонстрация 

Муляжи 

плодовых тел 

грибов-

паразитов, 

Понимание 

роли 

представителей 

царства Грибы 

в природе и 

жизни человека. 

Познавательные 

УУД:умение 

выделять глав-ное 

в тексте, структу-

рироватьучебный 

мате-риал, 

грамотно форму-

лировать вопросы, 

ра-ботать с 

различными 

источниками 

информа-ции, 

готовить сообще-

Учащиеся 

должны знать: 

- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти грибов; 

- разнообразие и 

распространение 

грибов; 

- роль грибов в 

 Определяют 

понятие 

«грибы-

паразиты». 

Объясняют роль 

грибов-

паразитов в 

природе и 

жизни человека 

23 неделя П.16 



натуральные 

объекты 

(трутовика, 

ржавчины, 

головни, 

спорыньи и др.) 

ния и презентации, 

представлять 

результа-ты 

работы классу. 

Личностные УУД: 

умение оценивать 

уро-вень 

опасности ситуа-

ции для здоровья, 

пони-мание 

важности сохра-

нения здоровья. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие на-выков 

самооценки и 

самоанализа 

Коммуникативные 

УУД:умение 

работать в составе 

творческих групп 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать общую 

характеристику 

грибам; 

- отличать грибы 

от других живых 

организмов; 

- объяснять роль 

грибов в природе 

и жизни 

человека. 

24 Обобщающий 

урок 

7 Комбин

ированн

ый 

(смешан

ный) 

урок 

Систематизация 

и обобщение 

понятий 

раздела. 

Контроль 

знаний и 

умений 

работать с 

микроскопом, 

готовить 

 Личностные УУД. 

умение соблюдать 

дис-циплину на 

уроке, ува-

жительно 

относиться к 

учителю и 

одноклас-сникам. 

Регулятивные 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение и ос-

новные процессы 

жизнедеятельнос

ти бактерий и 

грибов; 

- разнообразие и 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- значение 

бактерий в 

процессах 

брожения, 

деятельность 

серо- и 

Работают с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами. 

Заполняют 

таблицы. 

Демонстрируют 

умение готовить 

24  неделя Повт. 

 П. 11-16 



 

 

микропрепарат

ы, отличать 

съедобные 

грибы от 

ядовитых, 

оказывать 

первую помощь 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

распространение 

бактерий и 

грибов; 

- роль бактерий и 

грибов в природе 

и жизни 

человека. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать общую 

ха-рактеристику 

бак-териям и 

грибам; 

- отличать бакте-

рии и грибы от 

других живых 

организмов; 

- отличать 

съедоб-ные 

грибы от ядо-

витых; 

- объяснять роль 

бактерий и 

грибов в природе 

и жизни 

человека. 

железобактер

ий; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- выявлять у 

грибов черты 

сходства с 

растениями и 

животными. 

микропрепарат

ы и работать с 

микроскопом. 

Готовят 

сообщение 

«Многообразие 

грибов и их 

значение в 

природе и 

жизни 

человека» (на 

основе 

обобщения 

материала 

учебника и 

дополнительной 

литературы) 

 



 

 

 

25 

Царство Растения  

 

Ботаника — наука 

о растениях 

 

10  

 

 

1 

 

Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Общая 

характеристика 

растительного 

царства. 

Многообразие 

растений, их 

связь со средой 

обитания. Роль 

растений в 

биосфере. 

Охрана 

растений. 

Демонстрация 

Гербарные 

экземпляры 

растений. 

Таблицы, 

видеоматериал

ы 

Осознание важности 

растений в природе 

и жизни человека 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям, 

работать 

сразличнымиисто

ч-никами 

информации, пре-

образовывать ее 

из одной формы в 

другую, готовить 

со-общения и 

презента-ции, 

представлять 

результаты работы 

классу. 

Личностные УУД. 

потребность в 

спра-ведли-

вомоценива-нии 

своей работы и 

работы 

одноклассни-ков. 

Эстетическое 

восприятие 

Учащиеся 

должны знать: 

- основные методы 

изучения 

растений; 

- основные группы 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые; 

- роль растений в 

биосфере и жизни 

человека; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать общую 

характеристику 

растительного 

царства; 

- объяснять роль 

растений 

биосфере; 

 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- уметь 

выявлять 

усложнения 

растений в 

связи с 

освоением 

ими суши,  

- выявлять 

приспособлен

ия у растений 

к среде 

обитания, 

 

Определяют 

понятия 

«ботаника», 

«низшие 

растения», 

«высшие 

растения», 

«слоевище», 

«таллом».  

Выделяют 

существенные 

признаки 

растений. 

Выявляют на 

живых объектах 

и таблицах 

низших и 

высших 

растений 

наиболее 

распространённ

ых растений, 

опасных для 

человека 

растений. 

Сравнивают 

представителей 

низших и 

высших 

растений. 

25  

неделя 

П.17 



природы. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать вы-

полнение заданий 

учителя. Развитие 

на-выков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД. умение 

строить 

эффективное 

взаимо-действие с 

одноклас-сниками 

Выявляют 

взаимосвязи 

между 

строением 

растений и их 

местообитанием 

26 Водоросли, их 

многооб-разие, 

строе-ние, среда 

обитания 

 

2 Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Водоросли: 

одноклеточные 

и 

многоклеточны

е. Строение, 

жизнедеятельно

сть, 

размножение, 

среда обитания 

зеленых, бурых 

и красных 

водорослей. 

Л.р.№8 

«Строение 

Формируется  

позна-

вательнаясамостоя-

тельность и мотива-

ция на изучение 

объектов природы 

Развивается 

умение выделять 

существен-ные 

признаки низ-ших 

растений и на 

этом основании 

относить 

водоросли к 

низшим растениям  

Учащиеся 

должны знать: 

- основные группы 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их 

строение и 

многообразие; 

Учащиеся 

должны уметь:  

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- половое и 

бесполое 

размножение 

водорослей,  

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- выявлять 

приспособлен

ия у растений 

Выделяют 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Работают с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

определяя 

представителей 

водорослей. 

Готовят 

микропрепарат

ы и работают с 

26  

неделя 

П.18 



зеленых 

водорослей.»  

- давать 

характеристику 

основным группам 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 

к среде 

обитания, 

 

микроскопом 

27 Роль водорослей в 

природе и жизни 

человек. Охрана 

водорослей 

3 Урок 

закреплен

ия и 

совершен

ствования 

знаний и 

умений 

Роль зеленых, 

бурых и 

красных 

водорослей в 

природе и 

жизни человека, 

охрана 

водорослей 

Формируются 

элементы 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Развивается 

умение работать 

с текстом и 

иллюстрациями 

учебника 

Учащиеся 

должны знать: 

- роль водорослей 

жизни человека; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- объяснять роль 

водорослей 

биосфере; 

- давать 

характеристику 

основным группам 

водорослей; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- выявлять 

приспособлен

ия у растений 

к среде 

обитания, 

 

Объясняют роль 

водорослей в 

природе и 

жизни человека. 

Обосновывают 

необходимость 

охраны 

водорослей 

27  

неделя 

П.18 до 

конца 

28 Лишайники 

 

4 Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Многообразие и 

распространени

е лишайников. 

Строение, 

питание и 

Формируется 

экологическая 

культура на 

основании изучения 

лишайников и 

Развивается 

умение проводить 

наблюдения в 

природе и на их 

основании делать 

Учащиеся 

должны знать: 

- особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

 Определяют 

понятия 

«кустистые 

лишайники», 

«листоватые 

28  

неделя 

П.19 



размножение 

лишайников. 

Значение 

лишайников в 

природе и 

жизни человека 

вывода 

о состоянии 

окружающей среды 

выводы лишайников; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать 

характеристику 

лишайникам; 

 

лишайники», 

«накипные 

лишайники». 

Находят 

лишайники в 

природе 

29 Мхи 

 

 

5 

Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Высшие 

споровые 

растения. Мхи, 

их 

отличительные 

особенности, 

многообразие, 

распространени

е, среда 

обитания, роль 

в природе и 

жизни человека, 

охрана. 

Л.р.№9 

«Строение мха 

(на местных 

видах).» 

 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

низших и высших 

растений 

и установления 

усложнений в их 

строении 

Развивается 

умение выделять 

существенные 

признаки высших 

споровых 

растений 

и на этом 

основании 

относить мхи к 

высшим споровым 

растениям. 

Учащиеся 

должны знать: 

- основные группы 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их 

строение и 

многообразие; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать 

характеристику 

основным группам 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- жизненные 

циклы мхов  

- редкие и 

охраняемые 

растения 

Омской 

области 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- уметь 

выявлять 

усложнения 

растений в 

связи с 

освоением 

Выполняют 

лабораторную 

работу. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

высших 

споровых 

растений. 

Сравнивают 

разные группы 

высших 

споровых 

растений и 

находят их 

представителей 

на таблицах и 

гербарных 

образцах. 

Объясняют роль 

мхов, 

папоротников, 

29  

неделя 

П.20 



голосеменные, 

цветковые); 

ими суши,  

- выявлять 

приспособлен

ия у расте-ний 

к среде 

обитания, 

- различать 

лекарственные 

и ядови-

тыерасте-ния. 

хвощей и 

плаунов в 

природе и 

жизни человека 

30 Папоротники, 

хвощи, плауны 

 

6 Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Высшие 

споровые 

растения. 

Папоротники, 

хвощи, плауны, 

их 

отличительные 

особенности, 

многообразие, 

распространени

е, среда 

обитания, роль 

в природе и 

жизни человека, 

охрана. 

Л.р.№10 « 

Строение 

спороносящего 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

низших и высших 

растений 

и установления 

усложнений в их 

строении в процессе 

эволюции. 

Развивается 

умение выделять 

существенные 

признаки высших 

споровых 

растений 

и на этом 

основании 

относить мхи, 

папоротники, 

плауны и хвощи к 

высшим споровым 

растениям 

Учащиеся 

должны знать: 

- основные группы 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их 

строение и 

многообразие; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать 

характеристику 

основным группам 

растений 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- жизненные 

циклы папо-

ротников,  

- древовид-

ныепапорот-

ники,  

- редкие и 

охраняемые 

растения Омс-

кой области 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Выполняют 

лабораторную 

работу. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

высших 

споровых 

растений. 

Сравнивают 

разные группы 

высших 

споровых 

растений и 

находят их 

представителей 

на таблицах и 

гербарных 

образцах. 

30 

неделя   

П.21 



хвоща.» 

Л.р.№11 

«Строение 

спороносящего 

папоротника.» 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 

- уметь выяв-

лятьусложне-

ния растений в 

связи с освое-

нием ими су-

ши,  

- выявлять 

приспособлен

ия у растений 

к среде обита-

ния, 

- различать ле-

карственные и 

ядовитые 

растения. 

Объясняют роль 

мхов, 

папоротников, 

хвощей и 

плаунов в 

природе и 

жизни человека 

31 Голосеменные 

растения 

7 Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Голосеменные 

растения, 

особенности 

строения. 

Многообразие и 

распространени

е голосеменных 

растений, их 

роль в природе, 

использование 

человеком, 

охрана. 

Л.р.№12 

«Строение хвои 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

голосеменных и 

высших 

растений и 

установления 

усложнений в их 

строении 

Развитие умения 

выделять 

существенные 

признаки 

семенных 

растений и 

устанавливать их 

преимущества 

перед высшими 

споровыми 

растениями 

Учащиеся 

должны знать: 

- основные группы 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их 

строение и 

многообразие; 

Учащиеся 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- жизненный 

цикл сосны,  

- редкие и ох-

раняемые рас-

тения Омской 

области 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Выполняют 

лабораторную 

работу. 

Выделяют 

существенные 

признаков 

голосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием 

живых 

31  

неделя 

П.22 



и шишек 

хвойных (на 

примере 

местных 

видов).» 

должны уметь:  

- давать 

характеристику 

основным группам 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 

- уметь выяв-

лятьусложне-

ния растений в 

связи с освое-

нием ими су-

ши,  

- выявлять 

приспособлен

ия у растений 

к среде обита-

ния, 

- различать 

лекарственные 

и ядовитые 

растения. 

объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют роль 

голосеменных в 

природе и 

жизни человека 

32 Покрытосеменные 

растения 

 

8 Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Покрытосеменн

ые растения, 

особенности 

строения, 

многообразие, 

значение в 

природе и 

жизни человека. 

Л.р.№13 

«Строение 

цветкового 

растения» 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

голосеменных и 

покрытосеменных 

растений и 

установления 

усложнений вих 

строении. 

Развивается 

умение выделять 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений 

и проводить 

лабораторные 

работы по 

инструктивным 

карточкам 

Учащиеся 

должны знать: 

- основные группы 

растений (водорос-

ли, мхи, хвощи, 

плауны, папорот-

ники, голосемен-

ные, цветковые), 

их строение и 

многообразие; 

Учащиеся 

должны уметь:  

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- покрытосе-

менные – гос-

подствующая 

группа расте-

ний, 

- редкие и ох-

раняемые рас-

тения Омской 

области 

Выполняют 

лабораторную 

работу. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

покрытосеменн

ых растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием 

живых 

32  

неделя 

П.23 



- давать 

характеристику 

основным группам 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- уметь выяв-

лятьусложне-

ния растений в 

связи с освое-

нием ими су-

ши,  

- выявлять 

приспособлен

ия у растений 

к среде обита-

ния, 

- различать ле-

карственные и 

ядовитые 

растения. 

объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют роль 

покрытосеменн

ых в природе и 

жизни человека  

33 Происхождение 

растений.  

 

9 Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Методы 

изучения 

древних 

растений. 

Изменение и 

развитие 

растительного 

мира. Основные 

этапы развития 

растительного 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

основных этапов 

развития 

растительного мира 

и установления 

усложнений в 

Развивается 

умение приводить 

доказательства 

того, что 

многообразие 

растительного 

мира — результат 

длительного 

исторического 

разви- 

Учащиеся 

должны знать: 

- основные методы 

изучения 

растений; 

- происхождение 

растений и основ-

ные этапы разви-

тия растительного 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- древовид-

ныепапорот-

ники,  

- покрыто-

семенные – 

господствующ

Определяют 

понятия 

«палеонтология

», 

«палеоботаника

», 

«риниофиты». 

Характеризуют 

основные этапы 

развития 

растительного 

33  

неделя 

П.24 



мира строении растений в 

процессе эволюции. 

тия (эволюции) мира. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- объяснять проис-

хождение растений 

и основные этапы 

развития расти-

тельного мира. 

ая группа 

растений, 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

- уметь выяв-

лятьусложне-

ния растений в 

связи с освое-

нием ими 

суши. 

 

мира 

34 Основные этапы 

развития 

растительного 

мира 

10 Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Методы 

изучения 

древних 

растений. 

Изменение и 

развитие 

растительного 

мира. Основные 

этапы развития 

растительного 

мира 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

основных этапов 

развития 

растительного мира 

и установления 

усложнений в 

строении растений в 

процессе эволюции 

Развивается 

умение приводить 

доказательства 

того, что 

многообразие 

растительного 

мира — результат 

длительного 

исторического 

разви- 

тия (эволюции) 

Учащиеся 

должны знать: 

- основные методы 

изучения 

растений; 

- происхождение 

растений и основ-

ные этапы разви-

тия растительного 

мира. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- объяснять проис-

хождение растений 

Учащиеся 

могут 

узнать: 

- древовид-

ныепапорот-

ники,  

- покрыто-

семенные – 

господствующ

ая группа 

растений, 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 

Определяют 

понятия 

«палеонтология

», 

«палеоботаника

», 

«риниофиты». 

Характеризуют 

основные этапы 

развития 

растительного 

мира 

34  

неделя 

П.24  

До конца     



и основные этапы 

развития расти-

тельного мира. 

- уметь выяв-

лятьусложне-

ния растений в 

связи с освое-

нием ими 

суши. 

 

35 Обобщающий 

урок 

1 Комбин

ированн

ый 

(смешан

ный) 

урок 

Систематизац

ия и 

обобщение 

понятий 

раздела. 

Подведение 

итогов за год. 

Летние 

задания 

 Личностные 

УУД. умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уро-ке, 

уважительно от-

носиться к 

учителю и 

одноклассникам

. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

Учащиеся 

должны знать: 

- основные 

методы изучения 

растений; 

- основные 

группы растений 

(водорос-ли, 

мхи, хвощи, 

плауны, 

папорот-ники, 

голосемен-ные, 

цветковые), их 

строение и 

многообразие; 

- особенности 

строения и 

жизне-

деятельности 

лишайников; 

 Сравнивают 

представител

ей разных 

групп 

растений, 

делают 

выводы на 

основе 

сравнения.Оц

енивают с 

эстетической 

точки зрения 

представител

ей 

растительног

о мира. 

Находят 

информацию 

о растениях в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологически

35 

неде

ля 

 



- роль растений в 

биосфере и 

жизни человека; 

- происхождение 

растений и 

основ-ные этапы 

разви-тия 

растительного 

мира. 

Учащиеся 

долж-ны 

уметь: 

- давать общую 

ха-рактеристику 

рас-

тительногоцарст

-ва; 

- объяснять роль 

растений в биос-

фере; 

- давать характе-

ристику 

основным 

группам 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

х словарях и 

справочниках

, 

анализируют 

и оценивают 

её, переводят 

из одной 

формы в 

другую 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голо-семенные, 

цветко-вые); 

- объяснять 

проис-хождение 

растений и 

основные этапы 

развития расти-

тельного мира. 

 



Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана на основе Федерального  образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной  программы по учебным предметам. Биология 5-9 

(стандарты второго поколения), в  соответствии с   Требованиями к результатам основного 

общего образования, представленными во ФГОС. Рабочая программа по биологии построена 

на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования.  

Данная рабочая программа обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по биологии за счет дополнения и углубления содержания образования по 

сравнению с содержанием, предусмотренным примерной программой по биологии, а также 

за счет увеличения количества часов на изучение предмета на 1 час в неделю.  

Данная программа реализуется на основе линии УМК «Биология» (6 класс). « Многообразие 

покрытосеменных растений» автора В.В.Пасечника. В настоящей программе учтены 

основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в 

основной школе. При разработке данной программы предполагается преемственность 

обучения биологии в начальной школе. Данная Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и примерных программ по 

биологии и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса указывается 

последовательность изучения разделов с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся и т.д..Программа позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить конкретное представление о целях содержании стратегии обучения 

,воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета биология; предусматривает 

выделение этапов обучения структурирования учебного материала определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.В Рабочей программе 

детально раскрыто содержание изучаемого материала ,пути формирования системы знаний 

,умений и способов деятельности, развития учащихся. 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках и учебно-методических пособиях 

созданных коллективом авторов под руководством В.В. Пасечника. Учебное содержание 

курса включает следующие разделы: 

 

1 «Бактерии .Грибы .Растения».-35часов. 1 час в неделю (5класс). 

2 «Многообразие покрытосеменных растений»-6 класс. 2 часа в неделю (70часов). 

3 «Животные» -70 часов, 2 часа в неделю (7класс). 

4 «Человек»-70  часов, 2 часа в неделю (8класс). 

5 «Введение в общую биологию».-70 часов, 2 часа в неделю (9класс) .  

В б классе учащиеся узнают о строении и многообразии покрытосеменных растениях,  

Учащиеся получают общие представления о процессах жизнедеятельности, обмене веществ 

и превращении энергии, питании и дыхании растений. Знакомятся с основными 

систематическими категориями: вид, род, семейство и т.д. Изучают классификацию 

цветковых растений, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся 

получают сведения о растительных сообществах, влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 Не нарушая структуры программы ее целостности  в связи с  увеличением  количеством 

часов в программу, в частности, в некоторые разделы   внесены изменения, которые 

направлены для приобретения практических  навыков, повышения уровня знаний,а также 

экскурсий и уроков  требующих длительного выполнения, проектная деятельность . В 



разделы программы по возможности включен краеведческий материал.  Разделы тем с 

корректированы и расширены. 

       Раздел 1Строение и многообразие покрытосеменных растений 24 часа (вместо14ч) 

       Раздел 2. Жизнь растений - 17 часов (вместо 10 ч) 

       Раздел 3. Классификация растений 11 часов ( вместо 6 ч) 

       Раздел 4. Природные сообщества8 часов (вместо 3 ч)   

  Добавлен раздел 5. Основные этапы развития растительного мира (4 часа) 

  Включены обобщающие уроки после изучения каждой темы. Такое построение программы  

сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным   его усложнением. 

Программа предполагает последовательное формирование  и развитие основополагающих 

биологических  понятий  с 5- 9 классы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Содержательной основной школьного курса биологии является биологическая наука, 

которая обеспечивает 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладением научным подходом к решению различных задач ; 

• овладение умениями формулировать гипотезы конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты ; 

• овладение умением сопоставлять   экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни ; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде 

,осознания значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведение точных измерений   и адекватной оценки полученных 

результатов представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путем применения межпредметного анализа учебных задач. 

Реализуются цели нескольких уровней : 

глобальном, метапредметном, личностном, предметном на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ . 

 Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями , в том числе изменением социальной 

ситуации развития -ростом информационных перегрузок изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий.. С учетом вышеназванных подходов глобальными 

целями биологического образования являются : 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений 

,обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или общность -носителя ее 

норм ценностей, ориентации ,осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей 

накопленных обществом в сфере биологической науки, 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей :признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей ,экологическое 

сознание ,воспитание любви к природе, 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний , овладением методами исследования природы формированием 

интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями, учебно - познавательными 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными, 



• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности и эстетической культуры, как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Обучающие, развивающие и воспитательные цели    

 Обучение биологии в данном УМК реализуются в процессе формирования , 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

• ОБУЧАЮЩИЕ ЦЕЛИ: усвоение учащимися знаний о живой природе о живых системах и 

присущих им свойствах, о строении , жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; формировании у учащихся представлений об истории развития 

биологической науки , о значении биологических знаний в жизни людей ; развитие 

знаний об основных методах биологической науки ; овладение   умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы 

,обоснования жизнедеятельности и сохранения здоровья организма человека ;  

развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыми объектами работать с 

реализуются цели нескольких уровней : 

глобальном, метапредметном , личностном, предметном на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ . Глобальные цели биологического образования 

являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями , в том числе изменением социальной ситуации развития -ростом 

информационных перегрузок изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий. Наиболее продуктивным сточки зрения решения задач, развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого глобальные цели 

формулируются с учетом рассмотрения биологического образования 

как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимы. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются : 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений 

,обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или общность -носителя ее 

норм ценностей, ориентации ,осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей 

накопленных обществом в сфере биологической науки, 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей :признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей ,экологическое 

сознание ,воспитание любви к природе, 

• развитие познавательных мотивов направленных на получение нового знания о 

живой природе познавательных качеств личности связанных с усвоением основ 

научных знаний , овладением методами исследования природы формированием 

интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями : учебно - познавательными 

информационными ,ценностно-смысловыми, коммуникативными, 

• формирование у учащихся познавательной культуры,осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности , и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Обучающие, развивающие и воспитательные цели   

  обучения биологии в данном УМК реализуются в процессе формирования , 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

• ОБУЧАЮЩИЕ ЦЕЛИ: усвоение учащимися знаний о живой природе о живых системах и 

присущих им свойствах, о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; формировании у учащихся представлений об истории развития 

биологической науки , о значении биологических знаний в жизни людей ; развитие 

знаний об основных методах биологической науки ; овладение   умениями применять 



биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы 

,обоснования жизнедеятельности и сохранения здоровья организма человека ; развитие у 

учащихся умений проводить наблюдения за живыми объектами работать с 

лабораторным и экскурсионным оборудованием , проводить простые опыты ,и ставить 

эксперименты по изучению жизнедеятельности растений и животных. РАЗВИВАЮЩИЕ 

ЦЕЛИ:        предполагают   развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся ;   

привитие учащимся интереса к познанию объектов живой природы и к профессиям 

связанных с биологией . 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ    ЦЕЛИ : воспитание позитивного ценностного отношения к природе 

ответственного отношения к собственному здоровью, формирование ценностного отношения 

к жизни как феномену; развитие у учащихся понимания ценности биологического 

разнообразия   как условия сохранения жизни на Земле. Достижение школьниками основной 

цели обучения биологии способствует их развитию как личностей .Курс биологии в 

наибольшей мере ,по сравнению с другими школьными курсами , направлен на 

формирования нравственных ценностей -ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самооценки уникальности и   неповторимости всех живых объектов  ,в  том числе 

и человека . ТАКИМ ОБРАЗОМ ,главные цели курса соответствуют тому ,что 

зафиксировано в федеральном государственном образовательном стандарте   основного 

общего образования по биологии , а сам курс полностью соответствует новому 

Федеральному базисному учебному плану и примерным   программам    по биологии   для 

основного общего образования . 

Место предмета в учебном плане лицея. 

 
     Предмет биология входит в предметную область учебного плана «Естественно-научные 

предметы». Согласно учебному плану на изучение биологии в 6 классе отводится 70 часов из 

расчета 2 часа в неделю, из них 35 часов (1 часа) из обязательной части учебного плана и 35 

часов (1 час) из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Универсальные учебные действия 
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативной компетенции, 

основу которых составляет процесс общения и грамотная речь. Это способствует 

правильному использованию биологической терминологии и символики ,развитию 

потребности вести диалог,выслушивать мнение оппонента , учавствовать в дискуссии. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается , прежде всего , через 

формирования универсальных учебных действий ,которые выступают инвариативной 

основой образовательного и воспитательного процесса . УУД- это способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта ; совокупность способов действия учащегося , обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений , включая 

организацию этого процесса. Это обобщенные способы действий, открывающие возможности 

ориентации учащихся , как в различных предметных областях, так и в самой учебной 

деятельности , включая осознание учащимися ее целей , ценностно-смысловых и 

операционных характеристик. 

Таким образом, достижения «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности , которые включают : 1) учебные мотивы ,2) учебную 

цель ,3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции(ориентировка, преобразование 

материала ,контроль и оценка). Под  метапредметными  действиями понимаются умственные 

действия учащихся , направленные на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью и применяются как в рамках образовательного процесса дак и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

ФУНКЦИИ УУД: 



• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения , ставить учебные цели , искать и использовать необходимые средства и 

способы достижения контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности ; 

• создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию в поликультурном обществе , высокой   

социальной и профессиональной мобильности; 

 

• обеспечение успешного усвоения знаний , умений , и навыков , формирование картины 

мира и компетентностей в любой предметной области. 

Виды Универсальных Учебных Действий: ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Освоение общекультурного наследия Россини общемирового культурного наследия; 

ориентация в системе норм и ценностей , особенностях социальных отношений и 

взаимодействий ; экологическое сознание ,признание высокой ценности жизни   во всех ее 

проявлениях ; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий ; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; уважение к личности и ее достоинству доброжелательные 

отношения к окружающим гражданский патриотизм , любовь к Родине ,чувство гордости за 

свою страну,уважение к другим народам России и мира и принятие их , межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству ; потребность в самореализации 

, самовыражении, социальном признании , умении вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических политических и экономических условий готовность к выбору 

профильного образования , выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

интерес к учению готовность к   самообразовнию   и самовоспитанию. 

• РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

целеполаганию, включая   постановку новых целей преобразование практической задачи в 

познавательную , умение самостоятельно планировать,анализировать и контролировать 

условия достижения цели ,уметь принимать решения в проблемной ситуации ,уметь 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее, 

эффективный способ осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач , адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели. 

• КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

формулировать собственное мнение и позицию , аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь ; 

адекватно использовать    речевые предметные средства для решения различных 

коммуникативных задач ; организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками определять цели и функции участников , способы   взаимодействия ; 

планировать общие способы работы ; работать в группе - устанавливать рабочие отношения , 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной   кооперации ;интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми ; 

знать и уметь применять основы коммуникативной рефлексии ; использовать мотивы и 

потребности для отображения своих чувств и мыслей ; брать на себя инициативу в 

организации в совместного действия ; следовать морально-этическим и психологическим 



принципам общения и сотрудничества на основе на основе уважительного отношения к 

партнерам ,адекватного межличностного восприятия , готовности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 

  ПОЗНАВТЕЛЬНЫЕ УУД включают: 

1) ОБЩЕУЧЕБНЫЕ универсальные действия: осуществляют расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета ; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач ; осуществлять сравнение и классификацию 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций ;строить 

логическое рассуждение ,включающее установление причинно- следственных связей ; 

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

владеть основами ознакомительного изучающего , усваивающего и поискового чтения ; 

знать и использовать основы рефлексивного чтения ; постановка и формулировка проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера ;   действия со знаково-символическими средствами (замещение 

,кодирование декодирование моделирование). 

2)ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, имеют общий характер и направлены на установление связей 

и отношений в любой области знания . В рамках школьного обучения биологии логическое 

мышление понимается способности и умения учащихся производить простые логические 

действия (анализ синтез, сравнения ,обобщения), а также составные логические 

операции(построение, рассуждения ,отрицания опровержение , с использованием различных 

схем - индуктивной и дедуктивной). 

НОМЕНКЛАТУРА ЛОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ВКЛЮЧАЕТ: 

сравнение конкретно-чувственных и иных данных(с целью выделения тождеств различия 

определения общих признаков и составления классификации);   опознание конкретно-

чувственных и иных объектов с целью включения в тот или иной класс; анализ-выделение 

элементов и единиц из целого расчленение целого на части; синтез-составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно достраивая ,восполняя недостающие компоненты; 

классификация -отнесение предмета к группе на основе заданного признака; обобщение 

генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущности связи ; подведение под понятия -распознавание объектов 

выделение существенных признаков и их синтез .вывод следствий; установление аналогий. 

ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

способы преобразования учебного материала , представляют действия моделирования 

выполнения функции отображения учебного материала ,выделения существенного отрыва от 

конкретных ситуативных значений; формирование и обобщение знаний .Это действия - 

моделирование-преобразование объекта из чувственной формы и модель где   выделены 

существенные характеристики объекта -(пространственно-графическая или знаково-

символическую).- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТОМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  УУД в 

6 классе БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ УМЕНИЯ : 

произвольно или осознанно владеть общим приемом решения задач ; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий ; использовать знаково-

символические средства в том числе модели и схемы для решения задач осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий ; использовать знаково-



символических средств в том числе модели и схемы для решения учебных; ориентироваться 

на разнообразие способов решение задач ; учиться основам 

Результативность изучения предмета биологии в основной школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе ; 

2) формирование познавательного интереса к изучению живой природы, уметь: 

а) сравнивать строение и функции клеток растений, организмы прокариоты и 

эукариоты 

б) делать выводы о клеточном строении организмов растений, бактерий, грибов, об 

усложнении растительного мира в процессе эволюции; 

в) строить рассуждения, анализировать; 

3) эстетическое отношение к живым объектам: бережное отношение к организмам, видам, 

природным сообществам, соблюдение правил поведения в природе. 

Метапредметными результатами по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умен видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

2) умение работать с разными источниками информации, находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно - популярной 

литературе биологических словарях, справочниках), анализировать и оценивать 

информацию. 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами являются: 

1.6 познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов ( отличительные признаки 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов, бактерий) и процессов ( роста, 

развития, размножения, регуляции жизнедеятельности организма). 

- приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды, необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, бактериями, грибами и вирусами. 

- классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 - объяснения роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; общности происхождения и эволюции растений; роли различных организмов в жиз 

человека, значения биологического разнообразия для сохранения биосфер 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах - органов 



цветкового растения, растений разных отделов, наиболее распространенных растений; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

- сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностей строения клеток, тканей, органов растений и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно - ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе; 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами  

( препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями; выращивания и размножения культурных растений и уход за ними. 

5. В эстетической сфере: 

- выявление эстетических достоинств 

 

Содержание учебного предмета 
 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (24 часа) 
 

Покрытосеменные. Разнообразие, распространение, значение. 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные работы  

Строение семян двудольных растений. Строение зерновки пшеницы. Виды корней. Изучение 

внутреннего и внешнего строения корня. Изучение строение почек. Изучение строения 

листа. Изучение микростроения стебля. Изучение видоизмененных побегов. Изучение 

строения цветка. Ознакомление с разными  видами соцветий. Сухие и сочные плоды. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 



Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

 

Жизнь растений (17 часов) 

 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 



результатов, выводов. 

 

 

Классификация растений (11 часов) 

 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

 Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

 

Природные сообщества (8 часов) 
 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Лабораторные работы  

Изучение особенностей  растений различных экологических групп 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный 

мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

 

Развитие растительного мира (4 часа) 

Многообразие растений. Происхождение растений. Основные этапы растительного мира. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 

 
 



Календарно-тематическое планирование 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. (69 часов, 2 часа в неделю) 
№ 
п/п 
 

Тема урока Содержание Вид деятельности ученика УУД Лабораторные 
работы 

Дата по 
плану 

Дом. 
задание 

Строение и многообразие покрытосеменных растений     ( 24 часа) 

1 Разнообразие, 

распространение  

и значение 

растений  

 Царства: Бактерии, 

Грибы, Растения и 

Животные. 

Признаки живого: 

клеточное 

строение, питание, 

дыхание, обмен 

веществ, 

раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение 

 

Определяют понятия 

«царство Бактерии», «царство 

Грибы», «царство Растения» 

и «царство Животные». 

Анализируют признаки 

живого: клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение.  

 

 

Познавательные УУД: умение работать с 

текстом, выделять в нем главное. 

 

 

Регулятивные УУД: умение организовать 

работу 

 

 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на вопросы Работают 

по плану 

  Повт. 

2 Покрытосемен- 

ные 

Покрытосеменные 

растения, 

особенности 

строения, 

многообразие, 

значение в природе 

и жизни человека.  

 

Выделяют существенные 

признаки покрытосеменных 

растений. Описывают 

представителей 

покрытосеменых растений с 

использованием живых 

объектов, таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют роль 

покрытосеменных в природе 

и жизни человека 

   

3 Строение семян 
двудольных р 
Лабораторная 

Строение семян  Определяют понятия 

«однодольные растения», 

«двудольные растения», 

Познавательные УУД: умение работать с 

текстом, выделять в нем главное. 

Лабораторная 
работа 

 П.1,с.8-9 



работа№1 

Строение семян 

двудольных 

растений астений 

 «семядоля», «эндосперм», 

«зародыш», «семенная 

кожура», «семяножка», 

«микропиле» . 

Отрабатывают умения, 

необходимые для выполнения 

лабораторных работ. Изучают 

инструктаж-памятку 

последовательности действий 

при проведении анализа 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение лабораторной работы 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на вопросы 

лабораторной  работы. Работают по 

плану 

Строение семян 
двудольных 
растений 

4 Строение семян 
однодольных 
растений 
Лабораторная 
работа№2 

Строение  

зерновки 

пшеницы 

Особенности 

строения семян 

однодольных 

растений 

 

Закрепляют понятия из 

предыдущего урока. 

Применяют инструктаж-

памятку последовательности 

действий при проведении 

анализа строения семян 

Познавательные УУД: умение выбирать 

смысловые единицы текста и устанавливают 

отношения между ними 

Регулятивные УУД:  Применяют 

инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

проведении анализа строения семян 

Коммуникативные УУД Умеют слушать и 

слышать друг друга Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме 

Лабораторная 
работа 

Строение  
зерновки 
пшеницы 

 П.1, 

с.9-11 

5 Виды корней и              
типы корневых 
систем 
Лабораторная 
работа№3 

 Виды корней. 

Функции корня. 

Главный, боковые и 

придаточные 

корни. Стержневая 

и мочковатая 

корневые системы. 

 

Определяют понятия 

«главный корень», «боковые 

корни», «придаточные 

корни», «стержневая 

корневая система», 

«мочковатая корневая 

система». Анализируют виды 

корней и типы корневых 

систем 

Познавательные УУД: 

 Анализируют виды корней и типы 

корневых систем 

Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие навыков 

Лабораторная 
работа 

 Виды корней.  

 П.2 



самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

 Обмениваются знаниями для принятия 

эффективных совместных решений 

6 Строение корня 

Лабораторная 

работа№4 

Изучение 

внутреннего и 

внешнего 

строения корня 

Участки 

(зоны) корня. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение корня.  

 

Определяют понятия 

«корневой чехлик», 

«корневой волосок», «зона 

деления», «зона растяжения», 

«зона всасывания», «зона 

проведения». Анализируют 

строение корня 

Познавательные УУД: 

. умение выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать вопросы, р 

Регулятивные УУД: Устанавливают цели 

лабораторной работы  Анализируют 

строение  клеток коря 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе групп 

Лабораторная 

работа 

Изучение 

внутреннего и 

внешнего 

строения корня 

 П.3 

7 Видоизменения 

корней 

Приспособления 

корней к условиям 

существования. 

Видоизменения 

корней 

Определяют понятия 

«корнеплоды», «корневые 

клубни», «воздушные корни», 

«дыхательные корни». 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные 

связи между условиями существования и 

видоизменениями корней 

Коммуникативные УУД 

умение воспринимать информацию на 

  П.4 



слух, отвечать на вопросы учителя 

8 Побеги почки Побег. 

Листорасположени

е. Строение почек. 

Расположение 

почек на стебле. 

Рост и развитие 

побега.  

 

 

Определяют понятия «побег», 

«почка», «верхушечная 

почка», «пазушная почка», 

придаточная почка», 

«вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус 

нарастания», «узел», 

«междоузлие», «пазуха 

листа», «очередное 

листорасположение», 

«супротивное 

листорасположение», 

«мутовчатое расположение».  

 

Познавательные УУД: 

умение структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное.. 

Регулятивные УУД:  

Анализируют результаты лабораторной 

работы и наблюдений за ростом и 

развитием побега 

Коммуникативные УУД  

умение работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

  П.5 

9 Побеги почки 
Лабораторная 
работа№5 

Изучение  

строение почек 

Побег. 

Листорасположени

е. Строение почек. 

Расположение 

почек на стебле. 

Рост и развитие 

побега.  

 

 

Закрепляют  понятия «побег», 

«почка», «верхушечная 

почка», «пазушная почка», 

придаточная почка», 

«вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус 

нарастания», «узел», 

«междоузлие», «пазуха 

листа», «очередное 

листорасположение», 

«супротивное 

листорасположение», 

«мутовчатое расположение».  

 

Лабораторная 
работа 

Изучение  
строение почек.  

 

 П.5 

с.27-29 

10 Внешнее 
строение листа 

Внешнее строение 

листа. Форма листа. 

Определяют понятия 

«листовая пластинка», 

Познавательные УУД: Лабораторная  П.6 



Лабораторная 
работа№6 

 Изучение 

строения листа 

Листья простые и 

сложные. 

Жилкование 

листьев.  

 

«черешок», «черешковый 

лист», «сидячий лист», 

«простой лист», «сложный 

лист», «сетчатое 

жилкование», «параллельное 

жилкование», «дуговое 

жилкование». Заполняют 

таблицу по результатам 

изучения различных листьев 

Устанавливают цели лабораторной работы  

Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Заполняют таблицу по результатам 

изучения различных листьев 

Коммуникативные УУД Обмениваются 

знаниями для принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его 

работа 

 Изучение 
строения листа 

11 Клеточное 

строение листа.  

Строение кожицы 

листа, строение 

мякоти листа.  

 

Определяют понятия 

«кожица листа», «устьица», 

«хлоропласты», «столбчатая 

ткань листа», «губчатая ткань 

листа», « мякоть листа», 

«проводящий пучок», 

«сосуды»,         « ситовидные 

трубки», «волокна»,  

Регулятивные УУД:  

Выполняют рисунок в тетради 

Коммуникативные УУД 

умеют слушать и слышать друг друга  

  П.7 

12 Видоизменение 

листьев 

Влияние факторов 

среды на строение 

листа. 

Видоизменения 

листьев. 

Определяют понятия 

«световые листья», «теневые 

листья», «видоизменения 

листьев». 

  П.8 

13 Осенние явления 

в жизни растений  

  экскурсия   

14 Строение стебля.  Строение стебля.  Определяют понятия 

«травянистый стебель», 

Познавательные УУД:   П.9 



 «деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», 

«лазающий стебель», 

«ползучий стебель» 

 

Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты  

 

Коммуникативные УУД Интересуются 

чужим мнением и высказывают свое 

Умеют слушать и слышать друг друга 

15 Строение стебля 
Лабораторная 
работа№7 

Изучение 

микростроения 

стебля 

Многообразие 

стеблей. 

Определяют понятия 

«чечевички», «пробка», 

«кора», «луб», «ситовидные 

трубки», « лубяные волокна», 

«камбий», «древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные 

лучи Выполняют 

лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

Лабораторная 
работа 

Изучение 
микростроения 
стебля 

 П.9 до 

конца 

16 Видоизменение 
побегов 
Лабораторная 
работа№8 

Изучение 
видоизмененных 
побегов  

 

 

Строение и 

функции 

видоизмененных 

побегов.  

Определяют понятия

 «видоизмененный 

побег», «корневище», 

«клубень», «луковица». 

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

Познавательные УУД: знакомятся с 

видоизмененными побегами -клубнем и 

луковицей 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

Коммуникативные УУД Обмениваются 

знаниями для принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме 

Лабораторная 
работа 

Изучение 
видоизмененных 
побегов  

 

 

 

 

 

 

 

 П.10 



 

17 Строение  цветка 
Лабораторная 
работа№9 

Изучение 

строения цветка 

Строение цветка. 

Венчик цветка. 

Чашечка цветка. 

Околоцветник.  

Определяют понятия 

«пестик», «тычинка», 

«лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « чашечка», 

«цветоножка», «цветоложе», 

«простой околоцветник», 

«двойной околоцветник»,. 

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

Познавательные УУД: 

: умение работать с различными источниками 

информации\, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями для принятия 

эффективных совместных решений 

Лабораторная 
работа 

Изучение 
строения цветка 

 П.11 

18 Строение цветка Строение тычинки 

и пестика. Растения 

однодомные и 

двудомные. 

Формула цветка. 

Определяют понятия 

«тычиночная нить», 

«пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», 

«семязачаток», «однодомные 

растения», «двудомные 

растения» 

  

 

П.11 

19 Соцветия 
Лабораторная 
работа№10  

Ознакомление с 

разными видами 

соцветий 

Виды соцветий. 

Значение соцветий. 

  

Выполняют лабораторную 

работу. Заполняют таблицу 

по результатам работы с 

текстом учебника и 

дополнительной литературой 

 

Познавательные УУД: 

Знакомятся с простыми и сложными 

соцветиями, делают вывод о биологическом 

значении соцветий 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по результатам 

работы с текстом учебника и 

дополнительной литературой 

Коммуникативные УУД  Учатся 

самостоятельно организовывать учебное 

Лабораторная 
работа  

Ознакомление с 
разными видами 
соцветий 

 П.12 



взаимодействие в группе 

20 Плоды  Строение плодов. 

Классификация 

плодов.  

 

Определяют понятия 

«околоплодник», «простые 

плоды», «сборные плоды», 

«сухие плоды», «сочные 

плоды», «односемянные 

плоды», «многосемянные 

плоды», «ягода», « костянка», 

«орех», « зерновка», 

«семянка», «боб», «стручок», 

«коробочка», «соплодие».  

 

 Познавательные УУД: 

Знакомятся с классификацией плодов 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную работу. 

Анализируют и сравнивают различные 

плоды 

Коммуникативные УУД 

Обсуждают результаты работы 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

 

 

 

 

  П.13 

21 Плоды 
Лабораторная 
работа№11  

Сухие  и сочные 

плоды 

Классификация 

плодов 

Выполняют лабораторную 

работу. Анализируют и 

сравнивают различные 

плоды. Обсуждают 

результаты работы 

Лабораторная 
работа  

Сухие  и сочные 
плоды 

 П.13 

22 Распространение 

плодов и семян 

Способы 

распространения 

плодов и семян. 

Приспособления, 

выработавшиеся у 

плодов и семян в 

связи с различными 

способами 

распространения 

Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами. Наблюдают за 

способами распространения 

плодов и семян в природе. 

Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и 

семян и их значение для 

растений» 

Познавательные УУД: 

Наблюдают за способами 

распространения плодов и семян в 

природе  

Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами. 

  П.14 



23 Повторение по 

теме «Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений» 

  Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 

 Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и их 

значение для растений» 

  Повт. 

24 Обобщающий 

урок  по теме 

«Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений» 

    - 

Жизнь растений     (17 часов)  

25 Химический 

состав растений 

Методы изучения 

клетки. 

Химический состав 

клетки. Вода и 

минеральные 

вещества, их роль в 

клетке. 

Органические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности 

клетки. 

Обнаружение 

органических 

веществ в клетках 

растений 

Объясняют роль 

минеральных веществ и воды, 

входящих в состав клетки. 

Различают органические и 

неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Ставят биологические 

эксперименты по изучению 

химического состава клетки. 

Учатся работать с 

лабораторным 

оборудованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  П.15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Минеральное 

питание растений 

 

Почвенное питание 

растений. 

Поглощение воды и 

минеральных 

веществ. 

Управление 

почвенным 

питанием растений. 

Минеральные и 

органические 

удобрения. 

Способы, сроки и 

дозы внесения 

удобрений. Вред, 

наносимый 

окружающей среде 

использованием 

Определяют понятия 

«минеральное питание», 

«корневое давление», 

«почва», «плодородие», 

«удобрение». Выделяют 

существенные признаки 

почвенного питания 

растений. Объясняют 

необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в 

почве путём внесения 

удобрений. Оценивают вред, 

наносимый окружающей 

среде использованием 

значительных доз удобрений. 

Приводят доказательства 

(аргументация) необходимост

Познавательные УУД: 

.Выделяют существенные признаки 

почвенного питания растений. 

Объясняют необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в почве 

путём внесения удобрений.  

Регулятивные УУД:  

Учатся самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД  Оценивают вред, 

наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. 

  П.15 



значительных доз 

удобрений. Меры 

охраны природной 

среды 

и защиты окружающей 

среды, соблюдения правил 

отношения к живой природе 

 

27 Фотосинтез Фотосинтез. 

Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль 

в фотосинтезе. 

Управление 

фотосинтезом 

растений: условия, 

влияющие на 

интенсивность 

фотосинтеза. 

Значение 

фотосинтеза. Роль 

растений в 

образовании и 

накоплении 

органических 

веществ и 

кислорода на Земле 

Выявляют 

приспособленность растений 

к использованию света в 

процессе фотосинтеза. 

Определяют условия 

протекания фотосинтеза. 

Объясняют значение 

фотосинтеза и роль растений 

в природе и жизни человека 

Познавательные УУД: 

.Выявляют приспособленность растений 

к использованию света в процессе 

фотосинтеза. Определяют условия 

протекания фотосинтеза. 

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий  

Коммуникативные УУД 

Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое . Умеют слушать и 

слышать друг друга делать выводы 

  П.16 

28 Дыхание 

растений 

Дыхание растений, 

его сущность. Роль 

устьиц, чечевичек и 

межклетников в 

газообмене у 

растений. 

Взаимосвязь 

процессов дыхания 

и фотосинтеза 

Выделяют существенные 

признаки дыхания. 

Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. 

Объясняют роли кислорода в 

процессе дыхания. 

Раскрывают значение 

дыхания в жизни растений. 

Устанавливают взаимосвязь 

процессов дыхания и 

Познавательные УУД: 

Выделяют существенные признаки 

дыхания  

Регулятивные УУД:  

Объясняют роль дыхания в процессе 

обмена веществ. Объясняют роли 

кислорода в процессе дыхания. 

Раскрывают значение дыхания в жизни 

  П.17 



фотосинтеза растений. 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

29 Испарение воды 

растениями.  

 

Испарение воды 

растениями, его 

значение. 

Листопад, его 

значение. Осенняя 

окраска листьев 

Определяют значение 

испарения воды и листопада 

в жизни растений 

Познавательные УУД: 

Определяют значение испарения воды и 

листопада в жизни растений 

Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 

Адекватно используют речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

  П.18 

30 Передвижение 
воды и 
питательных 
веществ в 
растении 
Лабораторная 
работа№12 

Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ по 

древесине 

Передвижение 

веществ в растении. 

Транспорт веществ 

как составная часть 

обмена веществ. 

Проводящая 

функция стебля. 

Передвижение 

воды, минеральных 

и органических 

веществ в растении.  

Запасание 

Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют 

механизм осуществления 

проводящей функции стебля. 

Объясняют особенности 

передвижения воды, 

минеральных и органических 

веществ в растениях. 

Проводят биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль транспорта веществ в 

процессе обмена веществ. Объясняют 

механизм осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют 

особенности передвижения воды, 

минеральных и органических веществ в 

растениях. 

Регулятивные УУД:  

Анализируют информацию о процессах 

Лабораторная 
работа 
Передвижение 
воды и 
минеральных 
веществ по 
древесине 

 П.19 



органических 

веществ в органах 

растений, их 

использование на 

процессы 

жизнедеятельности. 

Защита растений от 

повреждений.  

 

результаты. Приводят 

доказательства 

(аргументация) необходимост

и защиты растений от 

повреждений 

протекающих в растении 

Коммуникативные УУД 

Проявляют готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

31 Прорастание 

семян 

Роль семян в жизни 

растений. Условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 

Посев семян. Рост и 

питание 

проростков.  

 

Объясняют роль семян в 

жизни растений. Выявляют 

условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Обосновывают 

необходимость соблюдения 

сроков и правил проведения 

посевных работ  

Познавательные УУД: 

. Объясняют роль семян в жизни 

растений 

Регулятивные УУД:  

Выявляют условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Коммуникативные УУД 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно 

  П.20 

32 Растительный 

организм как 

единое целое 

      

33 Зимние явления в 

жизни растений.  

Экскурсия 

      

34 Способы 

размножения 

Размножение 

организмов, его 

Определяют значение 

размножения в жизни 

Познавательные УУД:   П.21 



растений роль в 

преемственности 

поколений. 

Размножение как 

важнейшее 

свойство 

организмов. 

Способы 

размножения 

организмов. 

Бесполое 

размножение 

растений. Половое 

размножение, его 

особенности. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Значение полового 

размножения для 

потомства и 

эволюции 

органического мира 

организмов. Характеризуют 

особенности бесполого 

размножения. Объясняют 

значение бесполого 

размножения. Раскрывают 

особенности и преимущества 

полового размножения по 

сравнению с бесполым. 

Объясняют значение 

полового размножения для 

потомства и эволюции 

органического мира 

Определяют значение размножения в 

жизни организмов. Характеризуют 

особенности бесполого размножения. 

Объясняют значение бесполого 

размножения. 

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, 

Коммуникативные УУД 

 

35 Размножение 

споровых 

растений 

Размножение 

водорослей, мхов, 

папоротников. 

Половое и бесполое 

размножение у 

споровых. 

Чередование 

поколений 

Определяют понятия 

«заросток», «предросток», 

«зооспора», «спорангий». 

Объясняют роль условий 

среды для полового и 

бесполого размножения, а 

также значение чередования 

поколений у споровых 

растений 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль условий среды для 

полового и бесполого размножения, а 

также значение чередования поколений 

у споровых растений 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

  П.22 



Коммуникативные УУД 

умение слушать учителя, высказывать 

свое мнение 

36 Размножение 

голосеменных 

растений 

Размножение 

голосеменных 

растений.  

Определение понятий: 

«пыльца», «пыльцевая 

трубка», «пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», 

«пыльцевход», «центральная 

клетка»,  

Познавательные УУД: 

Сравнивают различные способы 

опыления и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и образования 

плодов и семян. 

Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете, развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении находят 

дополнительную информацию в 

‘электронном приложении 

  П.23 

37 Способы 

опыления  у 

покрытосеменны

х  растений 

Опыление. 

Способы опыления 

Сравнивают различные 

способы опыления и их роли. 
   

 

П.24 

38 Половое 

размножение 

покрытосеменны

х растений  

Оплодотворение. 

Двойное 

оплодотворение. 

Образование 

плодов и семян 

Определение 

понятий«двойное 

оплодотворение», 

«опыление», «перекрестное 

опыление», «самоопыление», 

«искусственное опыление». 

 .  П.24 



Объясняют преимущества 

семенного размножения 

перед споровым. Объясняют 

значение оплодотворения и 

образования плодов и семян. 

39 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменны

х растений 

Способы 

вегетативного 

размножения.  

 

Определяют понятия 

«черенок», «отпрыск», 

«отводок», «прививка», 

«культура тканей», «привой», 

«подвой».  Объясняют 

значение вегетативного 

размножения 

покрытосеменных растений и 

его использование человеком 

Познавательные УУД: 

. Объясняют значение вегетативного 

размножения покрытосеменных 

растений и его использование человеком 

Регулятивные УУД:  

Составляют план и последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями для принятия 

эффективных совместных решений 

  П.25 

40 Повторение по 

теме «Жизнь 

растений»  

     

41 Обобщающий 

урок  по теме 

«Жизнь 

растений» 

     

Классификация растений      (11 часов) 

42 Основы 

классификации 

растений 

Основные 

систематические 

категории: вид, род, 

семейство, класс, 

отдел, царство. 

Знакомство с 

классификацией 

цветковых 

Определяют понятия «вид», 

«род», «семейство», «класс», 

«отдел», «царство».Выделяют 

признаки, характерные для 

двудольных и однодольных 

растений 

 

Познавательные УУД: Выделяют 

признаки, характерные для двудольных 

и однодольных растений 

Регулятивные УУД:  

развитие умения планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя. 

  П.26 



растений  

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии 

 

43  Семейство 
Крестоцветные 
Лабораторная 
работа№13 

Выявление 

признаков 

семейства 

крестоцветные 

Признаки, 

характерные для 

растений семейства 

Крестоцветные  

Выделяют основные 

особенности растений 

семейства Крестоцветные 

Знакомятся с 

определительными 

карточками 

Познавательные УУД: Знакомятся с 

определительными карточками 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии 

Лабораторная 
работа 
Выявление 
признаков 
семейства 
крестоцветные 

 П.27 

44 Семейство 

Розоцветные 

Признаки, 

характерные для 

растений семейства 

Розоцветные 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейства Розоцветные. 

Знакомятся с 

определительными 

карточками 

  П.27 

45 Семейство 

Пасленовые  

Признаки, 

характерные для 

растений семейства 

Пасленовые  

Выделяют основные 

особенности растений 

семейства Пасленовые. 

Определяют растения по 

карточкам 

Познавательные УУД: 

 сравнение биологических объектов, 

умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД 

  П.28 

46 Семейство 

Бобовые  

Признаки, 

характерные для 

растений семейства 

Бобовые  

Выделяют основные 

особенности растений 

семейства Бобовые. 

Определяют растения по 

  П.28 



карточкам  знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии 

47 Семейство 

Сложноцветные 

Признаки, 

характерные для 

растений семейства 

Сложноцветные 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейства Сложноцветные. 

Определяют растения по 

карточкам 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по карточкам 

 

Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии 

  П.28 

48 Класс 

Однодольные. 

Семейство 

Лилейные 

Признаки, 

характерные для 

растений семейств 

Лилейные 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Лилейные. 

Определяют растения по 

карточкам 

 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по карточкам 

 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе творческих 

групп 

  П.29 

49 Семейство 

Злаковые  

Признаки, 

характерные для 

растений семейств 

Злаковые  

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Злаковые 

Определяют растения по 

карточкам 

 

  П.29 



50 Важнейшие 

сельскохозяйстве

нные растения 

 

Важнейшие 

сельскохозяйственн

ые растения, 

агротехника их 

возделывания, 

использование 

человеком 

об истории введения в 

культуру и агротехнике 

важнейших культурных 

двудольных и однодольных 

растений, выращиваемых в 

местности проживания 

школьников 

 

Познавательные УУД:  

Знакомятся с важнейшими 

сельскохозяйственными  растениями,  

Коммуникативные УУД Готовят 

сообщения на основе изучения текста 

учебника, дополнительной литературы и 

материалов Интернета об истории 

введения в культуру и агротехнике 

важнейших культурных двудольных и 

однодольных растений, выращиваемых в 

местности проживания школьников 

  П.30 

51 Повторение   по 

теме 

«Классификация 

растений» 

    С.186, 
п.26-30 

52 Обобщающий 

урок по теме 

«Классификация 

растений» 

     

                                                                                         Природные сообщества    (8 часов) 

53 Основные 

экологические 

факторы 

Экологические 

факторы, их 

влияние на 

организмы 

Выделяют основные 

особенности растений по 

отношению к различным 

экологическим факторам 

Познавательные УУД: 

. Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные 

связи   

Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

  П.31 

54 Характеристика 

основных 

экологических 

групп растений 

Лабораторная 

работа№14 

«Особенности 

строения 

растений 

Светолюбивые 

растения, 

тенелюбивые 

растения, растения 

сухих мест 

обитания, 

избыточно 

увлажненных мест 

Готовят сообщения на основе 

изучения текста учебника, 

дополнительной литературы 

и материалов Интернета, 

характеризуют растения 

разных групп 

  П.31 



разн.эколог.групп обитания выполнении учебных действий 

55 Растительные 

сообщества.  

Типы растительных 

сообществ. 

Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе. 

Сезонные 

изменения в 

растительном 

сообществе. 

Сожительство 

организмов в 

растительном 

сообществе 

Определяют понятия 

«растительное сообщество», 

«растительность», 

«ярусность». Характеризуют 

различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

 

  П.31 

56 Взаимосвязи 

растений в 

сообществе 

Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе. 

Сезонные 

изменения в 

растительном 

сообществе. 

Сожительство 

организмов в 

растительном 

сообществе 

Определяют понятия 

«растительное сообщество», 

«растительность», 

«ярусность». Характеризуют 

различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

 

Познавательные УУД: 

. Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные 

связи   

Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

  П.31 

57 Экскурсия 

«Природное 

сообщество и 

  Познавательные УУД: 

. Характеризуют различные типы 

   



человек растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные 

связи   

Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

58 Природные 

сообщества и 

человек 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на растительный мир. 

История охраны 

природы в нашей 

стране. Роль 

заповедников и 

заказников. 

Рациональное 

природопользование 

 

Определяют понятия 

«заповедник», «заказник», 

«рациональное 

природопользование». 

Обсуждают отчет по 

экскурсии.  

 

  П.31 

59 Повторение по 

теме «Природные 

сообщества» 

     

60 Обобщающий 

урок  по теме 

«Природные 

сообщества» 

     

Развитие растительного мира    ( 4 часа) 

61 Многообразие 

растений и их 

происхождение  

Методы изучения 

древних растений. 

Изменение и 

развитие 

растительного 

мира. Основные 

этапы развития 

растительного мира 

Определяют понятия 

«палеонтология», 

«палеоботаника», 

«риниофиты». 

Характеризуют основные 

этапы развития 

растительного мира 

Познавательные УУД: 

 Характеризуют различные этапы 

развития растительного мира.  

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-следственные 

  П.32 



62 Основные этапы  

развития 

растительного 

мира  

Стадии развития 

растительного мира  

 связи   

Коммуникативные УУД  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий 

  П.32 

63 Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир.  

Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир. История 

охраны природы в 

нашей стране. 

Роль 

заповедников и 

заказников. 

Рациональное 

природопользован

ие 

 

Определяют понятия 

«заповедник», «заказник», 

«рациональное 

природопользование». 

Обсуждают отчет по 

экскурсии. Выбирают 

задание на лето 

   

64 Обобщающий 

урок по теме 

«Развитие 

растительного 

мира» 

      

65-

66 

 

 

 

Эколого –

краеведческий 

практикум 
.Проектная 

деятельность.(2

часа)  

1) Определение 

Видовой состав 

растений 

Воронежской 

области 

.Отработка навыков 

исследовательской работы. 

Развитие знаний, 

полученных в курсе 

ботаники. 

Осваивают приемы работы 

с определителями 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видового 

состава 

растений, 

произрастающ

их на    

территории 

Тульской 

области. 

2) Выявление 

анатомо – 

морфологическ

их 

особенностей 

растений 

различных 

мест 

произрастания 

на территории 

Тульской 

области. 

растений. Определяют 

принадлежность растений 

к определенной 

систематической группе 

 

 

 

 

 

Анатомо – 

морфологические 

особенности растений. 

Различные места 

произрастания растений. 

    

67-

68 
Защита  

проектов 

  

 

 

    

69 Обобщающий 

урок 
 

 

   

70 Повторение.Ле

тнее задание. 

 

    



Описание учебно – методического и материально- технического 
обеспечения 

 

1)Рабочая программа ориентирована на использование учебника  :В.В.ПАСЕЧНИК  

«Многообразие покрытосеменных растений». 6 класс Учебник для  общеобразовательных 

учреждений  М  -Издательство «Дрофа»-2012  УМК, 

 2)МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ:  А.А.КАЛИНИНА ,ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО 

БИОЛОГИИ « Многообразие покрытосеменных растений»   М – издательство»ВАКО»-

2011. В.В.ПАСЕЧНИК. 

  3)РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ для 6 класса Биология .Многообразие покрытосеменных 

растений. Пособие для учащихся общеобразовательных   учреждений М- Издательство 

«Дрофа» 2012 . 

   4)Д.И.ТРАЙТАК  - Книга для чтения по БОТАНИКЕ :Пособие для 

общеобразовательных учреждений , для учащихся 5-6 классов –М -2001- издательство 

«Просвещение». 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ : 

1 .КОМПЬЮТЕР. 

2.Мультимедийный  проектор. 

3 . Предмет -камера. 

4.Набор таблиц по разделам курса для 5-6класса. 

5.Микроскопы и набор  микропрепаратов для лабораторных работ по разделам 

курса 6.Раздаточный материал (гербарии, муляжи плодово-ягодных  и овощных 

культур.). 

Электронное приложение к учебнику  на  сайтах издательства 

www.drofa.ru;  htth: \\ festival.1september.ru.;  htth: \\www.it-n.ru 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА. 

1.Гарибова Л. В. Сидорова И. И. Энциклопедия природы России 

2 .Золотницкий  Н.В. Цветы в легендах и преданиях- М; Дрофа-2002 

3Новиков В.С.; Губанов И .А. Школьный атлас- определитель высших растений 

:Книга для учащихся –М; «Просвещение» ,1991. 

3 .Петров В. В. Растительный мир нашей Родины : Книга для учителя –М;  

«Просвещение» 1991. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения биологии в 6 классе ученик должен   

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов; организмов растений, грибов и бактерий; расений и 

грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов; обмена веществ. питание ,дыхание, транспорт 

веществ, рост, развитие ,размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

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

происхождения и эволюции растений и в жизни человека и собственной деятельности; 

http://www.drofa.ru/


взаимосвязи организмов и окружающей среды4 биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

-изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

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

разных отделов, наиболее распространенные растения своей местности, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения. 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УМЕНИЙ ПО БИОЛОГИИ. 

Проверочные работы. Ботаника 6 класс включает в себя разноуровневые задания и 
предполагает деятельность учащихся с различным уровнем учебной мотивации 

 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

       

  ЗАДАНИЯ ЧАСТИ А 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1. Питательные вещества в семени пшеницы находятся в 

1) корешке 3) эндосперме 
2) семядоле 4) покровах семени 

А2. Корень, развивающийся из корешка зародыша, называется 

1) главным 
2) боковым 
3) мочковатым 

A3.   Корневые клубни образуются из 

1) главного корня 
2) боковых корней 
3) боковых и придаточных корней 
4) главного корня и нижней части стебля 

А4.   Побег, у которого плохо различимы междоузлия, 

1) ползучий 3) укороченный 
2) удлинённый 4) цепляющийся 

А5.   Видоизменением побега является 

1) колючка кактуса 3) корневище пырея 
2) усик гороха 4) корнеплод моркови 

А6.   Стебель деревьев растёт в толщину за счёт деления кле 

1) луба 3) древесины 



2) камбия 4) сердцевины 

А7.   Околоцветник образуют 

1) чашечка и пестик 3) пестик и тычинки 
2) чашечка и венчик        4) лепестки и тычинки 

А8.   Цветки, имеющие только тычинки или только пести зываются 

1) однополыми 3) двудомными 
2) обоеполыми 4) однодомными 

А9.   Растения, мужские и женские цветки которых наход одной особи, называются 

1) однополыми 3) двудомными 
2) обоеполыми 4) однодомными 

А10. Для вишни и примулы характерно соцветие 

1) кисть 3) метёлка 
2) щиток 4) простой зонтик 

А11. У картофеля плод 

1) коробочка 3) семянка 
2) клубень 4) ягода 

А12. Плод пшеницы 

1) зерновка 3) семянка 
2) костянка 4)орех 

А13. У акации плоды распространяются посредством 

1) воды                    3) птиц и животных 

3) ветра                 4) саморазбрасывания 

Классификация растений 

                                ЗАДАНИЯ ЧАСТИ А 

                    Выберите один правильный ответ из четырёх                                          
предложенных: 

             А.1Классификацию растений изучает   наука 
     1)  палеоботаника 3) анатомия растений 

     2) экология растений        4) систематика растений 

     А.2.Наменьшей единицей классификации растений является 
   1) вид 3)отдел 

   2) род 4) царство 

        А.3.Рябина относится к семейству 
 1) бобовые 3) Розоцветные 

 2) паслёновые 4) Крестоцветные 

    А.4 Соцветие корзинка встречается у растений семейства 



  1) Бобовые 3) Крестоцветные 

  2) Паслёновые 4) Сложноцветные 

    А.5 Плод стручок характерен для растений  семейства 
  1) Бобовые 3) Розоцветные 

 2) Паелёновые 4) Крестоцветные 

А6. Стебель соломина встречается у растений семейства 

1) Бобовые 
2) Злаковые 
3) Паслёновые 
4) Крестоцветные 

А7. Из перечисленных растений к семейству крестоцветных относится 

1) лютик 3) брюква 
2) акация 4) фасоль 

ЗАДАНИЯ ЧАСТИ В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

81. Для большинства растений класса Однодольные характерны 
признаки 

1) мочковатая корневая система 
2) стержневая корневая система 
3) семя имеет 1 семядолю 
4) семя имеет 2, 3, 4 семядоли 
5) параллельное или дуговое жилкование листьев 
6) сетчатое жилкование листьев 

82. Для большинства растений класса Двудольные характерны 
признаки 

1) семя имеет 2 семядоли 
2) дуговое жилкование листьев 
3) семя имеет 1 семядолю 
4) мочковатая корневая система 
5) стержневая корневая система 
6) сетчатое жилкование листьев 

83. Плод яблоко у 

1) яблони 4) груши 
2) рябины 5) малины 
3) вишни 6) сливы 

84. Цветки одиночные имеют 

1) клевер 
2) крокус 
3) нарцисс 
4) тюльпан 
5) подсол нечиста 



Жизнь растений 

                ЗАДАНИЯ ЧАСТИ А 

  Выберите один правильный ответ из четырёх предло-женнььх. 

   А1. Семена подсолнечника и льна в больших количествах содержат 

1) воду 3) белки 

2) жиры 4) углеводы 

    А2. Удобрение, способствующее росту корней и других подземных 
органов, 
1) навоз 3) калийное 

   A3. При хранении в тёплом помещении картофель быстро смо вается, так как в нём 

1) происходит фотосинтез 
2) накапливается органическое вещество 
3) образуется ядовитое вещество соланин 
4) интенсивно осуществляется процесс дыхания 

    А4. Передвижение органических веществ по стеблю растения ществляется по 

1) клеткам пробки 3) сосудам древесины 
2) клеткам камбия 4) ситовидным трубкам 

    А5. Из перечисленных растений нельзя назвать холодостойки 
1)лён 3)горох 

2) рожь 4) дыню 

    А6. При двойном оплодотворении из центральной клетки нос слияния со спермием 
возникает 

1) зигота 
2) зародыш 3)эндосперм 4) 

семязачаток 

   А7. Семязачатки у сосны обыкновенной расположены на 1) листьях 2)стеблях 

3) чешуях мужских шишек 

4) чешуях женских шишек 

А8. Оплодотворение у цветковых растений называется двойным, потому что 

1) оно происходит два раза подряд 
2) в нём участвуют два органа размножения 
3) в результате него образуются два зародыша 
4) происходит слияние спермиев с яйцеклеткой и центрдл клетки 

Природные сообщества 

   ЗАДАНИЯ ЧАСТИ А 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

  А1« Совокупность всех видов живых организмов,  живущих совместно в одних и тех же 
условиях среды, называется 1) биоценозом 



3) группировкой организмов 

4) фитоценозом 

  А2. Совокупность растений, произрастающих ни 01 территории и способных 
существовать совместно гом, называется 

1) природным сообществом 
2) растительным сообществом 
3) биоценозом 
4) группировкой растений 

  A3» Территория, на которой охраняются определён м i.и ний и животных, называется 

1) заповедником 
2) ботаническим садом 

3) заказником 
4) национальным парком 

  А4. Территория, на которой запрещена любая Х03ЯЙ1 ятельность, называется 

1) заповедником 
2) ботаническим садом 
3) заказником 
4) национальным парком 

  А5. Совокупность растительных сообществ, существу] ре делённой территории, 
называется 

1) биоценозом 
2) группировкой растений 
3) фитоценоз 
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Пояснительная записка. 

       Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом Программы общего образования  по 

биологии УМК «Биология 5-9 кл.» В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В. 

Пасечника): Биология: Животные. 7 кл.: учебник / В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. – 

М.: Дрофа, 2015.- 304 с.: ил.  

     В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они 

формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;            

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

     Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, 



обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

 

2. Общая характеристика предмета «Биология. Животные». 

      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень лабораторных работ. 

     В 7 классе, в процессе изучения курса «Биология. Животные» учащиеся получают 

знания о строении, жизнедеятельности и многообразии животных, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 

строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией 

животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

     У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как 

биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о 

том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что животные 

неразрывно связаны с окружающей средой. 



     Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных 

имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического 

развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; 

что для каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, 

старение и смерть. На конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и 

практическое значение животных, необходимость рационального использования и 

охраны животного мира. Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных 

отношений между организмами, систему животного мира, отражающую длительную 

эволюцию животных, изучение ведется таким образом, что сначала происходит 

знакомство с систематикой животных в эволюционной последовательности по мере 

усложнения от простейших организмов к млекопитающим, а затем рассматривается 

эволюция систем и органов животных. 

     Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

     Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

     Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это 

дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

     Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).  

     Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ – 7;  

 лабораторных работ – 14; 

 проектных работ – 2; 

 экскурсий – 2.  

     Данная программа составлена для реализации курса биологии в 7 классе, который 

является частью предметной области естественнонаучных дисциплин.  

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы. Большая часть лабораторных 

и практических работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя.  



      Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  

предусмотрены в конце каждой темы обобщающие уроки, уроки обобщающего или 

контрольного тестирования. 

Новизна данной программы определяется тем, что в каждой изучаемой теме прописаны 

требования к предметным и метапредметным результатам, указаны основные виды 

деятельности учащихся на уроке. 

      Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной 

деятельности.     

       При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: учебно-

исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. Внеурочная 

деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  

групповые занятия. 

     В случаях возникновения производственной необходимости, в данной рабочей 

программе возможны изменения: в распределении часов на изучение тем и разделов, в 

порядке изучения разделов, тем и уроков, в количестве и форме контрольных, 

лабораторных, проектных работ и предметных экскурсий. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

«Биология. Животные». 

     В качестве  ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

Ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в 

признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы. 

Кроме того, ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического  

отношения к объектам живой природы. 

Все вышеобозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

 

 



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета 

«Биология. Животные». 

     Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

     Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1)  учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3)  формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 



5)  формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

6)  формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.    

     Предметными результатами обучения биологии в 7 классе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (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 животных;; 

опасных для человекаживотных; 

 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 биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

      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 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

   4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями;  

   5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

В результате изучения предмета учащиеся научатся: 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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



наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять:роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

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

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы:ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебно-тематический план 7 класс 

68 часов (2 часа в неделю). 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов по 

программе 

В.В.Пасечника 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

В том числе 

практических и 

лабораторных 

работ 

В том 

числе 

экскурсий 

 Введение.  2 2 -  

 Раздел 1.  

Многообразие животных. 

Простейшие. 

2 2 1 - 

 РАЗДЕЛ 2.  

Многоклеточные 

организмы. 

32 35 - - 

 Тема 1.  

Беспозвоночные. 

 17 9 - 

 Тема 2. Многоклеточные 

организмы. Хордовые. 

 18 4 1 

 Раздел 3 

Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и 

функций органов и их 

систем у животных. 

12 13 - - 

 РАЗДЕЛ 4 
Индивидуальное развитие 

животных. 

3 3 - - 

 РАЗДЕЛ 5 

Развитие и 

закономерности 

размещения животных на 

Земле.  

3 4 - - 

 РАЗДЕЛ 6 

 Биоценозы. 

4 4   1 

 РАЗДЕЛ 7 
Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека. 

5 5 - - 

 Резерв времени  7  14 2 

 Итого  70 68   

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  ориентирована на использованиеУМК: 

 

1. Программы общего образования  по биологии УМК «Биология 5-9 кл.» 

В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова 

2. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2014 

3. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 

2014 

4. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, 2012 

. 
Дополнительная литература для учителя: 

1. Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биологии 

Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 

192 с.; 

2. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1999. – 304 с. 

3. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»); 
. 

для учащихся: 

1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная 

Литература», 1996. – 240 с.: ил.; 

2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 

3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х 

Тамбиев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 

с.: ил.; 

4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.; 

5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. – 480 с.: ил.; 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

 



7. Содержание программы учебного предмета 

«Биология. Животные». 

 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. Животный мир как составная часть природы Алтайского края.. 

Демонстрация: Видеофильм. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы.  

Демонстрация: Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация: Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный 

препарат медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. Видеофильм. 

Лабораторная работа №1«Внешнее строение дождевого червя». 



Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрации: Многообразие моллюсков и их раковин.Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. Демонстрация: Видеофильм 

Лабораторная работа №2 «Знакомство с разнообразием ракообразных» 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №3 «Изучение представителей отрядов насекомых». 

Проектная работа «Перелётные цветы» 

Демонстрация: Видеофильм 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация: Видеофильм  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Демонстрация: Видеофильм 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения птиц». 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Проектная работа «Планета обезьян». 

Демонстрация: Презентация «Красная книга». Видеофильм. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 



 работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 



Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация: Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторная работа №5 «Изучение особенностей различных покровов тела». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 

 особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

 эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия;  

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и 

системы органов животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; 

 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; 

 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из 

различных источников; 

 обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных.  

Лабораторная работа №6 «Определение возраста животных» 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



 основные способы размножения животных и их разновидности; 

 отличие полового размножения животных от бесполого;  

 закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

 Учащиеся должныуметь: 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития 

животных соответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

 распознавать стадии развития животных;  

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных 

источников.  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции.Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация: Палеонтологические доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции; 

 причины эволюции по Дарвину; 

 результаты эволюции. 

 Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 



биологические понятия; 

 анализировать доказательства эволюции;  

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы; 

 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции 

органов-гомологов и органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах 

исторического развития; 

 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

 анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

 толерантно относиться к иному мнению; 

 корректно отстаивать свою точку зрения 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 

 признаки экологических групп животных; 

 признаки естественного и искусственного биоценоза. 

 Учащиеся должны уметь:  

 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

 определять направление потока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 



биоценоза; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 

группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», 

«редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепи питания и пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений;  

 находить в словарях и справочниках значения терминов;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 поддерживать дискуссию. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных.  

Демонстрация: Видеофильм 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 признаки охраняемых территорий;  

 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики) 

 Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться Красной книгой;  

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

 Учащиеся должны понимать: 

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека 

на природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 



 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 

 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов;  

 находить значения терминов в словарях и справочниках;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

животный мир, и эстетические чувства от общения с животными; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 

последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС» 

Планирование составлено на основе программы основного общего образования по биологии  5—9классы Авторы: 

В. В. Пасечник. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.   Общее количество часов — 68, в неделю — 2часа. 

дата № 

ур

о 

ка 

Тема урока 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС)  

предметные метапредметные 
УУД 

 

личностные Д\З 

 Введение. Основные сведения о животном мире.-2 ч  

 1 История развития 

зоологии 

Общие сведения о 

животном мире.  

Описание животных 

как биологических 

объектов. Методы 

изучения животных. 

Систематическая 

категория Сходство и 

различия животных и 

растений. 

Определяют понятия 

«систематика», 

«зоология», 

«систематические 

категории». Описывают 

и сравнивают царства 

органического мира. 

Характеризуют этапы 

развития зоологии. 

Классифицируют 

животных,   

отрабатывают правила 

работы с учебником. 

 

 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «систематика»,  

«зоология», «систематические 

категории. Дают характеристику 

методам изучения биологических 

объектов 

Регулятивные УУД: Описывают и 

сравнивают  царства органического 

мира Отрабатывают правила работы 

с учебником 

Коммуникативные УУД научить 

применять двойные названия 

животных в общении со 

сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций 

 Демонстрируют способность к 

эмпатии, стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Развития 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов;  развитие 

доброжелательности, 

доверия 

и  внимательности к 

людям 

§1 



 2 Современная 

зоология 

 

Зоология и ее 

структура. Эволюция 

животных. 

Определяют понятия 

«этология», 

«зоогеография», 

«энтомология», 

«ихтиология», 

«орнитология», 

«эволюция животных». 

Составляют схему 

«Структура науки 

зоологии».  

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «Красная книга», 

«этология», «зоогеография», 

«энтомология», «ихтиология», 

«орнитология», «эволюция 

животных».классифицировать 

объекты по их принадлежности к 

систематическим группам; 

Регулятивные УУД:наблюдать и 

описывать различных 

представителей животного 

Составляют схему «Структура 

науки зоологии» 

Коммуникативные УУДИспользуя 

дополнительные источники 

информации, раскрывают значение 

зоологических знаний, роль  

 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на основе 

развития способности к 

восприятию чувств 

других людей и 

экспрессии эмоций 

§2, 

Раздел I. Простейшие-2 ч. 



 3 

(1) 

Простейшие: 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Споровики, 

Солнечники. 

Л/р№1 

«Знакомство с 

многообразием 

водных 

простейших»  

 

Простейшие. 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Колониальные 

организмы 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 

образование цисты 

особенности строения 

представителей 

изученных простейших 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 

образование цисты.  

Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы «Сходство и 

различия простейших 

животных и растений». 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

человека. Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. 

Оформляют отчет, 

включающий ход 

наблюдений и выводы 

Познавательные УУДОпределяют 

понятия «простейшие», 

«корненожки», «радиолярии», 

солнечники», «споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают простейших 

с растениями 

 

Регулятивные УУД: 

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сходство и 

различия простейших животных и 

растений». Выполняют 

самостоятельные наблюдения за 

простейшими в культурах. 

 

Коммуникативные УУД  

Обмениваясь знаниями со 

сверстниками оформляют отчет, 

включающий ход наблюдений и 

выводы 

 

Ученик осмысленно 

относится к тому, что 

делает, знает для чего он 

это делает, 

§
3 



 4 

(2) 

Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Значение 

простейших. 

Многообразие, среда 

и места обитания 

простейших. Образ 

жизни Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 
живых инфузорий, 

микропрепаратов 

простейших 

 

Определяют понятия 

«инфузории», 

«колония», 

«жгутиконосцы». 

Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

систематических групп 

простейших». 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

человека 

Познавательные УУДОпределяют 

понятия «инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их 

строения и значением в природе и 

жизни человека Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения и 

значением в природе и жизни 

человека 

Регулятивные УУД: 

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сравнительная 

характеристика систематических 

групп простейших». 

Коммуникативные УУД 

Умение работать в составе группы. 

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками в 

приобретении новых 

знаний, Развитие 

любознательности, 

интереса к новым 

знаниям 

§
4 

Раздел II. Многоклеточные животные -32 /35ч 



 5/1 Беспозвоночные. 

Тип  Губки. 

Классы: 

Известковые, 

Стеклянные, 

Обыкновенные. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Развивать умение 

выделять 

существенные 

признаки типаГубкии 

Выявлять черты 

приспособлений Губок 

к среде обитания  

Выделять сходства 

между Губками и 

кишечнополостными 

Познавательные УУД умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать объекты 

Регулятивные УУД:. Умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя   

Коммуникативные УУД умение 

слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения 

 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам 

Формирование 

интеллектуальных 

умений строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы о соответствии 

строения клеток 

Кишечнополостных 

выполняемым функциям 

§
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 6/2 Тип 

Кишечнополостные

. 

гидроидные, 

сцифоидные, 

коралловые 

полипы. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

микропрепаратов 

гидры, образцов 

кораллов, влажных 

препаратов медуз, 

видеофильма 

Выявление 

существенных 

особенностей 

представителей разных 

классов т. 

Кишечнополостные 

Знание правил оказания 

первой помощи при 

ожогах ядовитыми 

кишечнополостными 

 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

определять цель работы, планировать 

ее выполнение 

Коммуникативные УУД Умение 

воспринимать информацию на слух, 

задавать вопросы. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Осознание 

существования 

разнообразных 

взаимоотношений между 

живыми организмами в 

природе. 

§
6 



 7/3 Тип Плоские черви. 

Классы: 

Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные. 

Классы: Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные. 

Признаки типа: 

трехслойные 

животные, наличие 

паренхимы, появление 

систем органов 

(пищеварительная, 

выделительная, 

половая, нервная). 

Кожно-мышечный 

мешок; гермафродит; 

хозяин 

промежуточный; 

хозяин 

окончательный. 

Выявление 

приспособления 

организмов к 

паразитическому 

образу жизни. Знание 

основных правил, 

позволяющих избежать 

заражения паразитами 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД умение 

слушать учителя, извлекать 

информацию из различных 

источников. 

 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья  

Осознание 

необходимости 

соблюдения правил, 

позволяющих избежать 

заражения 

паразитическими 

червями. 

§
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 8/4 Тип Круглые 

черви. 

Л/р №2 

№Знакомство с 

многообразием 

круглых червей» 

 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение.  Системы: 

пищеварительная, 

выделительная, 

половая, 

мускулатура.Биологич

еские и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Развивать умения 

распознавать и 

описывать строение 

Круглых червей 

Сравнивать плоских и 

круглых червей. 

 Знание основных 

правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свое мнение 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья 

§
8 



 9/5 Тип Кольчатые 

черви или 

Кольчецы. Класс 

Многощетинковые, 

или Полихеты. 

 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

«вторичная полость 

тела», «параподия», 

«замкну- 

тая кровеносная 

система», полихеты», 

«щетинки», 

«окологлоточное  

кольцо», «брюшная 

нервная цепочка», 

«забота о потомстве». 

Иметь представление о 

классификации 

Кольчатых червей, их 

особенностях строения 

и многообразии. Знать 

представителей типа 

Кольчатых класса 

Многощетинковых и их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Познавательные УУД Уметь 

подбирать критерии для 

характеристики объектов, работать с 

понятийным аппаратом, сравнивать и 

делать выводы Систематизируют 

кольчатых червей. Дают 

характеристику типа Кольчатые 

черви 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные виды 

информации. Уметь отвечать на 

вопросы учителя, слушать ответы 

других 

Определяют  

Понимать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе Уметь 

объяснять 

необходимость знаний о 

животных типа 

Кольчатые черви, об 

особенностях 

представителей разных 

классов для понимания 

их роли в природе 

§
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6 

Тип Кольчатые 

черви. Классы 

Олигохеты и 

Пиявки 

Лабораторная 

работа №3. 

«Внешнее строение 

дождевого червя» 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Классы: 

Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки. 

Олигохеты, диапауза, 

защитная капсула, 

гирудин, анабиоз 

. 

Знать представителей 

типа Кольчатых класса 

Малощетинковых и их 

значение в природе и 

жизни человека 

Познавательные УУД Давать 

определения понятиям, уметь 

работать с изобразительной 

наглядностью, уметь  делать выводы 

на основе полученной информации 

Регулятивные УУД:  Уметь 

организовать свою деятельность для  

выполнения  заданий учителя; уметь 

работать с инструктивными 

карточками Проводят наблюдения за 

дождевыми червями. Оформляют 

отчёт, включающий  описание 

наблюдения, его результат и выводы 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные формы 

информации, слушать ответы других,  

уметь работать в малых группах.  

Уметь объяснять роль 

малощетинковых червей 

в природе и жизни 

человека 

§
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Тип Моллюски. 

Л/Р №4 

«Особенности 

строения и жизни 

моллюсков» 

 

Общая 

характеристика. 

Особенности строения 

(мантия, отделы тела). 

Строение раковины. 

Мантийная полость, 

легкое, терка. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Определяют понятия: 

«раковина», «мантия», 

«мантийная полость», 

«лёгкое», «жабры», 

«сердце», «тёрка», 

«пищеварительная 

железа», «слюнные 

железы», «глаза», 

«почки», 

«дифференциация 

тела» 

 

Познавательные УУДЗнания общей 

характеристики типа Моллюсков. 

Знания о местообитании, строении и 

образе жизни представителей класса 

Брюхоногие 

Регулятивные УУД:Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД В 
дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы, перефразировать 
свою мысль Учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если 
оно таково)  

Выбирать поступки, 

нацеленные на 

сохранение и бережное 

отношение к природе, 

особенно живой, избегая 

противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая 

стратегию 

рационального 

природопользования 

§
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Классы моллюсков: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 

 

Классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 

Реактивное движение, 

чернильный мешок. 

Демонстрация 

разнообразных 

моллюсков и их 

раковин. 

Определяют понятия: 

«брюхоногие», 

«двустворчатые», 

«головоногие», 

«реактивное 

движение», 

«перламутр»,  

«чернильный мешок», 

«жемчуг». Выявляют 

различия между 

представителями 

разных классов 

моллюсков 

 

Познавательные УУДЗнания о 

местообитании, строении и образе 

жизни представителей  Головоногих 

и Двустворчатых моллюсков Знания 

о значении моллюсков в природе и 

жизни человека 

Регулятивные УУД:Составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения 

проекта 

Коммуникативные УУД Понимая 
позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), 
факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных позиций. 

Познавательный интерес 

к естественным наукам 

Учиться убеждать 

других людей в 

необходимости 

овладения стратегией 

рационального 

природопользования 

§
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Тип Иглокожие.. 

Классы: Морские 

лилии, Морские 

звезды, Морские 

ежи, Голотурии, 

Офиуры. 

Классы: Морские 

лилии, Морские 

звезды, Морские ежи, 

Голотурии, Офиуры. 

Водно-сосудистая 

система, известковый 

скелет. 

 

. 

Демонстрация 
морских звезд и 

других иглокожих, 

видеофильма 

Определяют понятия: 

«водно-сосудистая 

система», «известковый 

скелет». Сравнивают 

между собой 

представителей разных 

классов иглокожих 

Умение различать 

классы Иглокожих, их 

разнообразия  и образа 

жизни. Умение 

сравнивать 

представителей разных 

классов 

 

Познавательные УУД  особенностей 

строения типа Иглокожие 

Регулятивные УУД:Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Умение 

слушать учителя, и одноклассников, 

умение выступать и  оценивать  свои 

выступления  и выступления 

одноклассников 

Познавательный интерес 

к естественным наукам 

Потребность в 

справедливом  

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Эстетическое восприятие 

живой природы 

§
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Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные, 

Лабораторная 

работа №5. 

«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных» 

 

Общая 

характеристика. 

Внешний скелет, 

отделы тела, 

смешанная полость 

тела. Системы 

внутренних органов: 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

нервная, половая, 

органы чувств. 

 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения», 

«паутинные 

бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», 

«трахеи», «жаберный 

тип дыхания», 

«лёгочный тип 

дыхания», «трахейный 

тип дыхания», 

«партеногенез». 

Познавательные УУД 

происхождения членистоногих; 

знания о многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Коммуникативные УУДотстаивают 

свою точку зрения, приводят 

аргументы, Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Иллюстрируют 

примерами значение 

ракообразных в природе 

и жизни 

человекаОсознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни 

и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

людей и окружающих 

§
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Класс 

Паукообразные. 

. 

Многообразие, среда 

обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения»,«паутин

ные бородавки», 

«паутина», «лёгочные 

мешки», «трахеи», 

«жаберный тип 

дыхания», «лёгочный 

тип дыхания», 

«трахейный тип 

дыхания», 

«партеногенез». Клещи. 

Хитин, сложные глаза, 

мозаичное зрение, 

легочные мешки, 

трахея, партеногенез. 

 

Познавательные УУД  Особенности 

строения: восьминогих, отсутствие 

усиков, органы дыхания наземного 

типа, отделы тела (головогрудь, 

брюшко). 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за паукообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Иллюстрируют примерами значение 

паукообразных в природе и жизни 

человека 

Коммуникативные УУДВ дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учиться признавать 
противоречивость и 
незавершенность своих 
взглядов на мир, 
возможность их 
изменения Учиться 
использовать свои 
взгляды на мир для 
объяснения различных 
ситуаций, решения 
возникающих проблем и 
извлечения жизненных 
уроков  

 

§
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Класс Насекомые 

Лабораторная 

работа №6 

«Изучение 

представителей 

отрядов 

насекомых» 

 

Общая 

характеристика. 

Особенности 

внешнего строения: 

три отдела тела, три 

пары ног, крылья у 

большинства, органы 

дыхания наземного 

типа. Типы ротового 

аппарата: грызуще-

лижущий, колюще-

сосущий, 

фильтрующий, 

сосущий. 

 

Определяют понятия: 

«инстинкт», 

«поведение», «прямое 

развитие»,  

«непрямое развитие». 

 

Познавательные УУДЗнания общей 

характеристики насекомых. Знания о 

местообитании, строении и образе 

жизни пчелы 

Регулятивные УУД:  Выполняют  

непосредственные наблюдения за 

насекомыми. Оформляют отчёт, 

включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

Коммуникативные УУДотстаивают 

свою точку зрения, приводят 

аргументы, Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Осознание своих 

возможностей в учении. 

Повышать интерес к 

получению новых 

знаний. Уважать себя и 

верить в успех других. 

§
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Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, 

Поденки 

 

Знания о типах 

развития насекомых 

Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки.  

Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни насекомых. 

 

Познавательные УУД Работают с 

текстом параграфавыделять в нем 

главное 

Регулятивные УУД: : 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Готовят 

презентацию изучаемого материала с 

помощью компьютерных 

технологийПонимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни 

и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

людей и окружающих 

§
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гипотезы, аксиомы, теории, В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль. 

 18/

14 

Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

 

Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

 

Представители отрядов 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы . Знания о 

строении и образе 

жизни Вредители 

растений и 

переносчики 

заболеваний. 

Познавательные УУД Определяют 

понятие «развитие с 

превращениемПреобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления 

информации 

Регулятивные УУД: Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Коммуникативные УУДОтстаивая 

свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Обосновывают 

необходимость 

использования 

полученных знаний в 

жизни 

§
17 

 19/

15 

Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

 

Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

Определяют понятия: 

«чешуекрылые, или 

бабочки», «гусеница», 

«равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи 

Представители отрядов 

Познавательные УУД Знания о 

значении насекомых, их 

местообитании. Знания о строении и 

образе жизни 

Регулятивные УУД: Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Коммуникативные УУД 

Готовят  презентацию изучаемого 

Осознавать свои 
интересы, находить и 
изучать в учебниках по 
разным предметам 
материал (из 
максимума), имеющий 
отношение к своим 
интересам.  

Использовать свои 

интересы для 

§
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материала с помощью компьютерных 

технологий 

 20/
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Отряд насекомых:  

Перепончатокрылы

е 

 

Отряд 

Перепончатокрылые. 

Общественные 

насекомые. Мед и 

другие продукты 

пчеловодства.. 

Определяют понятия: 

«общественные 

животные»,  

«сверхпаразит», 

«перепончатокрылые», 

«наездники», «матка», 

«трутни», «рабочие 

пчёлы», «мёд», 

«прополис», «воск», 

«соты».  

Познавательные УУДПредставители 

отрядаЗнания о значении насекомых, 

их местообитании. Знания о строении 

и образе жизни 

Иллюстрируют значение 

перепончатокрылых в природе и 

жизни человека примерами 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно   

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: Уметь 

оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

 

Обосновывают 

необходимость 

использования 

полученных знаний в 

жизни Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам 

§
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Беспозвоночные 

животные 

 Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

беспозвоночных 

животных; выделять 

Познавательные УУД:  

воспроизводить информацию по 

памяти; строить высказывания в 

устной и письменной форме; 

работать с тестами различного 

уровня сложности. 

 Регулятивные УУД:формулировать 

цель и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности; понимать 

истинных причин 

п
ов
то
рен
ие 



существенные 

признаки 

представителей 

различных типов, 

классов и отрядов 

беспозвоночных 

животных; 

распознавать 

представителей разных 

систематических групп 

беспозвоночных на 

рисунках и 

натуральных объектах; 

объяснять характер 

приспособлений 

беспозвоночных 

животных к среде 

своего обитания; 

работать с 

диагностирующими 

заданиями различного 

уровня сложности. 

свою деятельность и прогнозировать 

ее результаты; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам. 

успехов и неудач в 

учебной деятельности; 

осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний 

 22/
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Тип Хордовые 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные или 

Позвоночные 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные, или 

Позвоночные. Общая 

характеристика. 

Признаки хордовых: 

внутренний скелет, 

нервная трубка, 

пищеварительная 

трубка, двусторонняя 

симметрия тела, 

Определяют понятия: 

«хорда», «череп», 

«позвоночник», 

«позвонок». 

Распознают животных 

типа Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения ланцетника 

для жизни 

воде..Объясняют роль в 

природе и жизни 

Познавательные УУД Получают 

информацию о значении данных 

животных в природе и жизни 

человека, работают с учебником и 

дополнительной литературой 

Регулятивные УУД:   Составляют 

таблицу «Общая характеристика типа 

хордовых,  корректируют вои знания 

Коммуникативные УУД 

высказывают свою точку зрения, 

задают вопросы, выражают свои 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях животных 

Типа Хордовые, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

§
20 



вторичная полость. 

 

человека. Доказывают 

усложнение в строении 

ланцетника по 

сравнению с 

кольчатыми червями. 

 

мысли человека 

Рефлексируют, 

оценивают результаты 

деятельности 

 23/
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Позвоночные. 

Классы Рыб: 

Хрящевые, 

Костные. 

Лабораторная 

работа №7. 

«Внешнее строение 

и передвижение 

рыб» 

Общая 

характеристика. 

Особенности 

внешнего строения. 

Роль плавников в 

движении рыб. 

Расположение и 

значение органов 

чувств. Хрящевые 

рыбы, костные рыбы, 

чешуя, плавательный 

пузырь, боковая 

линия. 

 

Определяют понятия: 

«чешуя», 

«плавательный 

пузырь», «боковая 

линия», «хрящевой 

скелет», «костный  

скелет», «двухкамерное 

сердце». 

Называют органы 

чувств, 

обеспечивающие 

ориентацию в воде. 

Выделяют особенности 

строения рыб. 

Формулируют вывод.  

Структурируют знания 

Познавательные УУД Распознают и 

описывают внешнее строение и 

особенности передвижения рыб в 

связи со средой обитанияВыполняют 

непосредственные наблюдения за 

рыбами 

Регулятивные УУД:   определяют 

цель работы : корректируют свои 

знания, оформляют отчёт, 

включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

Коммуникативные УУДУ умение 

работы в парах,  высказывают свою 

точку зрения, выражают в ответах 

свои мысли 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях животных 

класса Рыбы, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека 

 

§
21 
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Подкласс 

Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, 

Скаты, 

Химерообразные. 

Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, 

Скаты, 

Химерообразные. 

 

Распознают и 

описывают 

представителей 

хрящевых рыб. 

Доказывают родство 

хрящевых рыб с 

Познавательные УУД Характеризуют 

многообразие, образ жизни, места 

обитания хрящевых рыб.  

Выявляют черты сходства и различия 

между представителями изучаемых 

отрядов оценивают собственные 

Развивают 

любознательность, 

развивают интерес к 

окружающему миру 

Осознают и 

осмысливают  

§
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ланцетниками. 

Выявляют 

приспособленность 

хрящевых рыб к местам 

обитания. 

Раскрывают  значение 

хрящевых рыб в 

природе 

 

результаты 

Регулятивные УУД корректируют 

свои знания: 

Коммуникативные УУД 

.Работают с дополнительными  

источниками информации 

информацию о 

характерных 

особенностях животных 

класса Хрящевые рыбы 

 25/
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Класс Костные 

рыбы. Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

 

Костные рыбы. 

Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

 

Определяют понятия: 

«нерест», «проходные 

рыбы Распознают и 

описывают 

представителей 

костных рыб. Приводят 

примеры видов рыб, 

обитающих в 

Алтайском крае. 

Характеризуют отряды 

костных рыб. 

Объясняют значение 

кистепёрых и 

двоякодышащих рыб 

для понимания 

эволюции животных. 

 

Познавательные УУД». Выявляют 

черты сходства и различия между 

представителями данных отрядов 

костных рыб 

Регулятивные УУД:  Обсуждают 

меры увеличения численности 

промысловых рыб. Работают с 

дополнительными источниками  

информации корректируют свои 

знания 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД  задают 

,вопросы выражают в ответах свои 

мысли учение слушать и участвовать 

в дискуссии. 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях животных 

класса Костные рыбы, их 

многообразии, 

эстетической ценности, 

значении в природе и 

жизни человека, 

правилах рыбной ловли 

и охраны водоемов 

§
23 
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Класс Земноводные 

или Амфибии. 

Класс Земноводные, 

или Амфибии. 

 Определяют понятия: 

«головастик», «лёгкие». 

Познавательные УУД Выявляют 

различия в строении рыб и 

Развивают 

любознательность, 
§
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Отряды: Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые. 

 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые 

Распознают и 

описывают внешнее 

строение Земноводных. 

Выделяют особенности 

строения в связи со 

средой обитания. 

 Сравнивают внешнее 

строение земноводных 

и рыб. 

 

 

земноводных. Раскрывают значение 

земноводных в природе 

Регулятивные УУД:  корректируют 

свои знания Умение организовано 

выполнять задания. Развитие 

навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения. 

умение сравнивать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях животных 

класса Земноводных, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека 

 27/
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Класс 

Пресмыкающиеся 

или Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые. 

 

Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Общая 

характеристика.  

Приспособления к 

жизни  в наземно-

воздушной среде: 

покровы тела, 

наличие век, 

отсутствие желез. 

Отряд Чешуйчатые 

 

Определяют понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 

больших полушарий». 

Определяют 

принадлежность к типу, 

классу и распознают 

распространённых 

представителей класса. 

Выявляют особенности 

строения  

 

Познавательные УУД Сравнивают 

строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД: Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. Уметь самостоятелбно 

контролировать своё время 

Коммуникативные УУД отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы. Уметь терпимо относится 

к мнению другого человека и при 

случаи признавать свои ошибки. 

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих пользу 

людям. Выбирать 

поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное 

отношение к природе, 

особенно живой. 

 

§
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Отряды  

пресмыкающихся: 

Черепахи и 

Крокодилы. 

Отряды: Черепахи, 

Крокодилы. 

 

Определяют понятие 

«панцирь».Распознают 

и описывают 

представителей класса 

Познавательные УУД Сравнивают 

изучаемые группы животных между 

собой. 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

§
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 Пресмыкающиеся. 

Определяют 

принадлежность 

рептилий к 

определённым отрядам. 

Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. 

 

Регулятивные УУД:  Работают с 

учебником и дополнительной 

литературой Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Коммуникативные УУД отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы. Уметь терпимо относится 

к мнению другого человека и при 

случаи признавать свои ошибки. 

особенностях животных 

класса 

Пресмыкающиеся, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека 

 

 29/
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Класс Птицы. 

Отряд Пингвины 

 

Лабораторная 

работа №8. 

«Изучение 

внешнего строения 

птиц» 

Общая 

характеристика.  

Приспособленность к 

полету. Гнездовые 

птицы, выводковые 

птицы, инкубация. 

Отряд Пингвины 

Определяют понятия: 

«гнездовые птицы», 

«выводковые птицы»,  

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки 

орнитология, крылья, 

перьевой покров,  

обтекаемая форма тела, 

цевка, киль, полые 

кости, отсутствие 

зубов, крупные 

глазницы, воздушные 

мешки, высокий обмен 

веществ, 

теплокровность,. 

 

Познавательные УУД Проводят 

наблюдения за внешним строением 

птиц. 

Регулятивные  УУД Устанавливают 

цели лабораторной работы 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением и 

высказывают своеУмеют слушать и 

слышать друг друга 

Ориентация на 
понимание причин успеха 
в учебной деятельности, 
Осознавать свои 
интересы, находить и 
изучать в учебниках по 
разным предметам 
материал (из 
максимума), имеющий 
отношение к своим 
интересам.  

 

§
27 
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Отряды  птиц: 

Страусообразные, 

Особенности строения 

и приспособленность 

Определяют понятия: 

«роговые  пластинки», 

Познавательные УУД 

Выявляют черты сходства и различия 

Иметь навыки 

продуктивного 
§



Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

 

к среде обитания птиц 

различных отрядов,  

«копчиковая железа». 

Представители 

отрядов: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

. 

в строении, образе жизни и 

поведении представителей указанных 

отрядов птиц 

Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД Работают  в 

группахтс учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

сотрудничества со 

сверстниками Уметь 

грамотно использовать в 

устной и письменной 

речи биологическую 

терминологию 

28 

 31/
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Отряды птиц: 

Дневные хищные, 

Совы, Куриные 

 

Особенности строения 

и приспособленность 

к среде обитания птиц 

различных отрядов, 

Определяют понятия: 

«хищные птицы», 

«растительноядные 

птицы», «оседлые 

птицы», «кочующие 

птицы», «перелётные 

птицы». Представители 

отрядов Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные. 

 

Познавательные УУД 

Изучают взаимосвязи, сложившиеся 

в природе.  

Регулятивные УУД:Сформировать 

умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД  Работают  в 

группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками  

Обсуждают возможные 

пути повышения 

численности хищных 

птиц Уметь грамотно 

использовать в устной и 

письменной речи 

биологическую 

терминологию 

§
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Отряды птиц: 

Воробьинообразны

е, Голенастые 

(Аистообразные). 

Особенности строения 

и приспособленность 

к среде обитания птиц 

различных отрядов, 

Определяют понятия: 

«насекомоядные 

птицы», «зерноядные 

птицы», «всеядные 

Познавательные УУДзнакомятся с 

представителями отрядов 

Воробьиные  .Аистообразные.. 

Регулятивные УУД:умение 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками Уметь 

§
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 птицы  организовывать свою деятельность. 

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

Коммуникативные УУД Работают  в 

группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

грамотно использовать в 

устной и письменной 

речи биологическую 

терминологию 

 33/
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Класс 

Млекопитающие 

или Звери, Отряды 

Однопроходные,  

Сумчатые,    

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

определяют понятия 

Шерстяной покров. 

Железы 

млекопитающих. 

Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

«яйцекладущие», 

«настоящие звери», 

«живорождение», 

«матка». Знать общую  

характеристику. 

Строение кожи.  

. 

 

Познавательные УУДСравнивают 

изучаемые классы животных между 

собой. Выявляют приспособленности 

этих животных к различным 

условиям и местам обитания.  

Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД умение 

работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Формирование 

бережного отношения к 

природе... 

§
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Отряды 

млекопитающих: 

Грызуны, 

Зайцеобразные.  

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Основные 

представители 

Отрядов: Грызуны, 

Зайцеобразные. Резцы. 

Познавательные УУД  Определяют 

понятие «резцы». Работают с текстом 

параграфа. Сравнивают 

представителей изучаемых отрядов 

Уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам 

§
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 Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.           

Демонстрация 

видеофильма. 

 между собой 

Регулятивные УУД:  составляют 

план и последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

 35/

31 

Отряды 

млекопитающих: 

Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

Определяют понятия « 

видоизменение 

конечностей», « 

вторично-водные 

животные», «зубная 

формула и её значение 

в систематик 

Миграция, цедильный 

аппарат, бивни, хобот, 

хищные зубы 

. 

Познавательные УУД Представители 

отрядов: Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками 

информации. 

§
33 

 36/

32 

Отряды 

млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные,  

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Определяют понятия: 

«копыта», рога», 

«сложный желудок», 

«жвачка». Составляют 

Познавательные УУД Представители 

отрядов: Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Приматы. 

Копыто, рога, сложный желудок, 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке 
§

34-
35 



 Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

таблицу «Семейство 

Лошади». 

Определяют понятия: 

«приматы», 

«человекообразные 

обезьяны».  

. 

жвачка. Приматы, человекообразные 

обезьяны 

Регулятивные УУД: составляют план 

и последовательность действий. 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

 37/

33 

Отряды 

млекопитающих: 

Приматы 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

Определяют понятия: 

«копыта», рога», 

«сложный желудок», 

«жвачка». Составляют 

таблицу «Семейство 

Лошади». 

Определяют понятия: 

«приматы», 

«человекообразные 

обезьяны».  

Познавательные УУД Представители 

отрядов: Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Приматы. 

Копыто, рога, сложный желудок, 

жвачка. Приматы, человекообразные 

обезьяны 

Регулятивные УУД: составляют план 

и последовательность действий. 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке 
§

35 

 38/

34 

Повторение 

материала  по теме 

«Многообразие 

животных» 

Урок повторения 

материала с 

фронтальной беседой 

Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

Познавательные УУД сравнение 

биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и 

Формирование  

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве с 

 



 

 

и тестированием. характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

беспозвоночных 

животных; выделять 

существенные 

признаки 

представителей 

различных типов, 

классов и отрядов 

беспозвоночных 

животных; 

распознавать 

представителей разных 

систематических групп 

беспозвоночных на 

рисунках и 

натуральных объектах; 

объяснять характер 

приспособлений 

беспозвоночных 

животных к среде 

своего обитания; 

работать с 

диагностирующими 

заданиями различного 

уровня сложности. 

умозаключения на основе сравнения 

Регулятивные УУД: самостоятельно  

создают алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД умеют 

слушать друг друга, дискутировать. 

 

учителем и со 

сверстниками. 

 39/

35 

Обобщение и 

систематизация 

материала по 

разделу 

«Многообразие 

животных» 

 Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

характеризовать 

особенности строения и 

Познавательные УУД:  

воспроизводить информацию по 

памяти; строить высказывания в 

устной и письменной форме; 

работать с тестами различного 

уровня сложности. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; умение 

применять полученные 

 



жизнедеятельности 

беспозвоночных 

животных; выделять 

существенные 

признаки 

представителей 

различных типов, 

классов и отрядов 

беспозвоночных 

животных; 

распознавать 

представителей разных 

систематических групп 

беспозвоночных на 

рисунках и 

натуральных объектах; 

объяснять характер 

приспособлений 

беспозвоночных 

животных к среде 

своего обитания; 

работать с 

диагностирующими 

заданиями различного 

уровня сложности. 

 Регулятивные УУД:формулировать 

цель и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать 

свою деятельность и прогнозировать 

ее результаты; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам. 

знания в практической 

деятельности; понимать 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной деятельности; 

осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний 

Раздел III. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных - 12/13 ч 

 40/

1 

Покровы тела. 

Лабораторная 

работа №6« 

Изучение 

особенностей 

различных 

Развитие покровов 

тела у животных. 

Функции. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение кожи 

Определяют понятия 

«покровы тела 

животных;, особенности 

строения покровов тела у 

разных групп животных; 

объяснять 

Познавательные УУД осуществлять 

наблюдения и делать выводы, 

 Умеют анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять причины 

Осмысливание темы 

урока, 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

§
36 



покровов тела» млекопитающих. 

Плоский эпителий, 

эпидермис, 

собственно кожа, 

кутикулаДемонстрац

ия влажных 

препаратов, скелетов, 

моделей и муляжей 

закономерности 

строения покровов 

тела;сравнивать и 

описывать строение 

покровов тела  животных 

разных систематических 

групп;показывать 

взаимосвязь строения 

покровов с их 

функцией;различать на 

живых объектах разные 

виды покровов; 

и следствия простых явлений. 

Регулятивные УУД: 
Сформировать умение 

самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности (формулировка 

вопроса урока). 

. Коммуникативные  УУД: 

Сформировать умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие при работе 

в группе 

ее мотивом 

 41/

2 

Опорно-

двигательная 

система 

Функции.приспособле

ния к условиям 

жизни. Типы 

скелетов: внешний, 

внутренний. Строение 

скелетов позвоночных 

животных. Наружный 

скелет, внутренний 

скелет, хорда, 

позвоночник, грудная 

клетка, грудина, киль, 

пояса передних 

конечностей 

Определяют понятия  

опорно-двигательную 

систему органов 

животных и органы, их 

образующие; 

особенности строения 

скелета и мышц у разных 

групп животных; 

эволюцию изучаемой 

системы органов 

животных.объяснять 

закономерности 

строения ОДС и 

механизмы  

функционирования 

Познавательные УУД 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков (моделирование), умение 

работать с информацией. 

Регулятивные УУД:: умение 

организовывать свою деятельность. 

Коммуникативные УУД умение 

сотрудничать, слушать и понимать 

партнера, оказывать поддержку 

друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и 

со сверстниками 

 

Ориентация  на 

личностный моральный 

выбор, оценить 

собственный вклад в 

работу группы 

§
37 

 42/ Способы Основные способы основные способы Познавательные УУД осуществлять установление связи §



3 передвижения. 

Полости тела. 

Л/р №10 «изучение 

способов 

передвижения 

животных» 

передвижения. 

Движения: 

амебоидное, за счет 

биения жгутиков и 

ресничек, с помощью 

мышц. Полости тела: 

первичная, вторичная, 

смешанная 

передвижения животных 

и органы, участвующие в 

движении; эволюцию 

полостей тела.правильно 

использовать при 

характеристике способов 

передвижения 

специфические понятия; 

показывать взаимосвязь 

строения органов 

передвижения и их 

функции; выявлять 

сходства и различия в 

строении тела животных; 

. 

наблюдения и делать выводы, 

научиться работать с информацией 

Регулятивные УУД:  уметь 

организовывать  учебную 

деятельность и определять ее цель.   

Коммуникативные УУД 

: уметь планировать и составлять 

совместную деятельность. 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

38 

 43/

4 

Органы дыхания и 

газообмен. 

Л/р №11 «Изучение 

способов дыхания 

животных» 

Дыхание. Пути 

поступления 

кислорода. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Диффузия, газообмен, 

жабры, трахеи, 

бронхи, легкие, 

альвеолы, диафрагма, 

легочные 

перегородки. 

Определяют понятия: 

«органы дыхания», 

«диффузия», 

«газообмен», «жабры», 

«трахеи», «бронхи», 

«лёгкие», «альвеолы», 

«диафрагма», «лёгочные 

перегородки» 

 

Познавательные УУД  .способы 

дыхания у животных и органы, 

участвующие в 

дыхании;особенности строения 

дыхательной системы органов у 

разных групп животных; 

эволюцию органов дыхания у 

животных. 

Регулятивные УУД:   сравнивать 

строение органов дыхания  

животных разных систематических 

групп Коммуникативные УУД 

умение распределять обязанности и 

взаимно контролировать друг друга, 

учиться самостоятельно 

Образование знания о 

моральных нормах 

поведения в природе, 

устанавливать связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом. 

§
39 



организовывать речевую 

деятельность в устной и 

письменной формах. 

 44/

5 

Органы 

пищеварения.  

 

Питание. Строение 

пищеварительной 

системы 

млекопитающих 

особенности строения 

органов пищеварения у 

разных групп животных; 

эволюцию 

пищеварительной 

системы органов 

животных правильно 

использовать при 

характеристике органов 

пищеварения 

специфические понятия 

показывать взаимосвязь 

строения и функции 

органов  пищеварения 

животных; 

Познавательные УУД объяснять 

закономерности строения органов 

пищеварения и механизмы их 

функционирования сравнивать 

строение пищеварительных органов  

животных разных систематических 

групп; 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность, 

умение вносить коррективы в план 

действий 

Коммуникативные УУД умение 

договариваться и вести дискуссию, 

правильно выражать свои 

Способность к решению 

моральных проблем 

через организацию 

питания домашних 

животных, осознавать 

неполноту знаний, 

проявлять интерес к 

новому содержанию 

§
40 

 45/

6 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии. 

.   

 

Обмен веществ, 

превращение энергии, 

ферменты. 

Сравнивают и 

сопоставляют 

особенности  

строения и механизмы 

функционирования 

различных систем 

органов животных. 

Устанавливают 

зависимость скорости 

протекания обмена 

веществ от состояния 

животного и внешних 

факторов. Дают 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «обмен веществ», 

«превращение энергии», 

«ферменты». Раскрывают значение 

обмена веществ и превращения 

энергии для жизнедеятельности 

организмов 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД Развивают 

умение интегрироваться в группу 

Формирование 

личностных 

представлений об обмене 

веществ  

§
40 



характеристику 

ферментов как 

обязательного участника 

всех реакций обмена 

веществ и энергии. 

Выявляют роль 

газообмена и 

полноценного питания 

животных в обмене 

веществ и энергии 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

 

 46/

7 

Кровеносная 

система.  

Транспортировка 

веществ. Сердце, 

капилляры, артерии, 

вены, кровеносная 

система, круги 

кровообращения, 

аорта, фагоцитоз, 

плазма. 

Описывают кровеносные 

системы животных  

разных систематических 

групп. Составляют 

схемы и таблицы, 

систематизирующие 

знания о кровеносных 

системах животных. 

Выявляют причины 

усложнения кровеносной 

системы животных 

разных систематических 

групп в ходе эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «сердце», «капилляры», 

«вены», «артерии»,  

«кровеносная система», «органы 

кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая 

кровеносная система», 

«незамкнутая кровеносная 

система». 

Регулятивные УУД: 

Сравнивают кровеносные системы 

животных разных систематических 

групп. Выявляют признаки сходства 

и различия в строении и 

механизмах функционирования 

органов и их систем у животных. 

Коммуникативные УУД 

Обсуждение результатов работы 

 

Интерес к приобретению 

новых знаний, 

толерантное отношение 

к животным. 

§
41 



 47/

8 

Кровь Форменные элементы 

крови, лейкоциты, 

эритроциты, 

тромбоциты, 

гемоглобин, кровь 

артериальная и 

венозная. 

Выявляют причины 

усложнения кровеносной 

системы животных 

разных систематических 

групп в ходе эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «артериальная кровь», 

«венозная кровь», «плазма», 

«форменные элементы крови», 

фагоцитоз», «функции крови».  

Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий, 

Коммуникативные УУД Работа в 

группах 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

§
41 
кон
спе
кт 

 48/

9 

Органы выделения Строение органов 

выделения 

млекопитающих. 

Канальцы, почка, 

мочеточники, мочевой 

пузырь, моча 

Описывают органы 

выделения и 

выделительные системы 

животных разных 

систематических групп. 

Выявляют причины 

усложнения 

выделительных систем 

животных в ходе 

эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «выделительная система», 

«канальцы», «почка», 

«мочеточник», «мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». 

Регулятивные УУД:  Сравнивают 

выделительные системы животных 

разных систематических групп. 

Дают  

характеристику эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные УУД Умеют 

слушать и слышать друг друга 

делать выводы при изучении 

материала 

Отработка умений 

работы с текстом, 

формирование 

правильной самооценки. 

§
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 49/

10 

Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Л/Р №12 «Изучение 

ответной реакции 

животных на 

Поведение животных: 

рефлексы, инстинкты, 

элементы 

рассудочной 

деятельности. 

Описывают и 

сравнивают нервные 

системы животных 

разных  

систематических групп. 

Познавательные УУДОпределяют 

понятия: «раздражимость», 

«нервная ткань», «нервная сеть», 

«нервный узел», «нервная цепочка», 

«нервное кольцо», «нервы», 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

§
43 



раздражения» Строение нервной 

системы 

млекопитающих. 

Раздражимость, 

нервная ткань, 

нервный узел, нервная 

цепочка, нервное 

кольцо, нервы, 

головной мозг, 

спинной мозг 

Составляют схемы и 

таблицы, 

систематизирующие  

знания о нервных 

системах и строении 

мозга животных. 

Устанавливают 

зависимости функций 

нервной системы от её 

строения. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между процессами, 

лежащими в основе 

регуляции деятельности 

организма 

«головной мозг», «спинной мозг», 

«большие полушария», «кора 

больших полушарий», 

«врождённый рефлекс», 

«приобретённый рефлекс», 

«инстинкт». Раскрывают значение 

нервной системы для 

жизнедеятельности животных 

Регулятивные УУД: Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию о 

нервной системе, инстинктах и 

рефлексах животных из различных 

источников, в том числе из 

Интернета 

 

сверстниками и 

учителем. 

 50/

11 

Органы 

чувств.Регуляция 

деятельности 

организма. 

Л/Р №13 «Изучение 

органов чувств 

животных» 

Постой глазок, 

сложный фасеточный 

глаз, монокулярное 

зрение, бинокулярное 

зрение. Механизм 

регуляции. Нервная 

регуляция, 

жидкостная регуляция 

Определяют понятия: 

«эволюция органов 

чувств животных», 

«глаз», «простой 

глазок», «сложный 

фасеточный глаз», 

«монокулярное зрение», 

«бинокулярное зрение 

Определяют понятия: 

«нервная регуляция», 

Познавательные УУД 

Устанавливают зависимость 

функций органов чувств от их 

строения.  

Объясняют механизмы и значение 

жидкостной и нервной регуляции 

деятельности животных. 

Описывают и сравнивают органы 

чувств животных  

разных систематических групп 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам 

§
44 



«жидкостная регуляция». 

.  

Регулятивные УУД Различают на 

муляжах и таблицах органы чувств 

Составляют схемы и таблицы,  

систематизирующие знания о 

нервных системах и строении мозга 

животных: 

Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию об 

органах чувств и механизмах из 

различных источников, в том числе 

из Интернета 

 

 51/

12 

Продление рода. 

Органы 

размножения. 

Размножение. 

Бесполое и половое 

размножение у 

животных. Органы 

размножения. 

Яичники, яйцеводы, 

матка, семенники, 

семяпроводы, 

плацента. 

Раздельнополые 

животные. 

Гермафродиты 

Определяют понятия: 

«воспроизводство как 

основное свойство 

жизни», «органы 

размножения», 

«яичники», яйцеводы», 

«матка», «семенники», 

семяпроводы», 

«плацента». 

Познавательные УУД описывают и 

сравнивают органы размножения 

животных разных систематических 

групп. Объясняют отличия 

полового размножения у животных. 

Приводят доказательства 

преимущества полового 

размножения животных разных 

систематических групп по 

сравнению со всеми известными 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию об органах 

Формирование 

личностных 

представлений о 

значении и 

необходимости 

продления рода.  

§
45 



размножения из различных 

источников, в том числе из 

Интернета 

 52/

13 

Обобщающий урок 

«Эволюция 

строения и 

функций органов и 

их систем» 

Сравнивают 

животных изучаемых 

классов между собой. 

Обосновывают  

необходимость 

использования  

полученных знаний в 

повседневной жизни 

сравнение 

биологических объектов 

и процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения 

Регулятивные УУД: самостоятельно  

создают алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД умеют 

слушать друг друга, дискутировать. 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве с 

учителем и со 

сверстниками. 

 

Раздел IV. Индивидуальное развитие животных-3 ч 

 53/

1 

Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение 

Способы бесполого 

размножения: 

деление, почкование. 

Способы полового 

размножения: 

оплодотворение 

(внешнее, 

внутреннее). 

Определяют понятия: 

«деление надвое», 

«множественное 

деление», «бесполое 

размножение», «половое 

размножение», 

«почкование», 

«живорождение», 

«внешнее 

оплодотворение», 

«внутреннее 

оплодотворение».  

 

Познавательные УУД Раскрывают 

биологическое значение полового и 

бесполого размножения. 

Описывают и сравнивают половое и 

бесполое размножение. Приводят 

доказательства преимущества 

внутреннего оплодотворения и 

развития зародыша в материнском 

организме 

Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют её 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУДумение 

слушать учителя. 

Представление о 

размножении, как одном 

из главных свойств 

живого, 

обеспечивающем 

продолжение рода. 

§
46 

 54/

2 

Развитие животных  

с превращением и 

без превращения. 

Типы развития. 

Стадии развития с 

превращением и без 

Определяют понятия: 

«индивидуальное 

развитие», «развитие с 

Познавательные УУД ».Описывают 

и сравнивают процессы развития с 

превращением и без превращения. 

Представление о 

развитии животных с 

метаморфозом и без него 

§
47 



Л/Р №14 

«Определение 

возраста 

животных» 

превращения полным превращением», 

«развитие с неполным 

превращением», 

«развитие без 

превращения», 

«метаморфоз 

Используют примеры 

развития организмов для 

доказательства 

взаимосвязей организма 

со средой их обитания 

 

 

Раскрывают биологическое 

значение развития с превращением 

и без превращения 

Регулятивные УУД:. Составляют 

схемы и таблицы,  

систематизирующие знания о 

развитии с превращением и без 

превращения у животных. 

Коммуникативные УУД 

обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

и экологическом 

значении  стадий в 

развитии животных. 

 55/

3 

Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных. 

 

Эмбриональный 

период. 

Формирование и рост 

организма. Половая 

зрелость и старость 

Определяют понятия: 

«половое созревание», 

«онтогенез», 

«периодизация 

онтогенеза», 

«эмбриональный 

период», «период 

формирования и роста 

организма», «период 

половой зрелости», 

«старость». 

.  

Познавательные УУДОбъясняют 

при- 

чины разной продолжительности 

жизни животных. Выявляют 

условия, определяющие количество 

рождённых 

детёнышей у животных разных 

систематических групп. Выявляют 

факторы среды обитания, 

влияющие на продолжительность 

жизни животного.  

Регулятивные УУД: Сравнивают 

животных, находящихся в одном и 

в разных периодах жизни. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы 

Коммуникативные УУДПолучают 

Отработка умений 

работы с объектами 

природы 

§
48 



из различных источников 

биологическую информацию о 

периодизации и продолжительности 

жизни животных. 

 

Раздел V. Развитие и закономерности размещения животных на Земле -4 ч 

 56/

1 

Доказательства 

эволюции 

животных. 

 

Понятие об эволюции. 

Доказательства 

эволюции. Филогенез, 

переходные формы, 

эмбриональное 

развитие, 

гомологичные органы, 

атавизм. 

Определяют понятия: 

«филогенез», 

«переходные формы», 

«эмбриональное  

развитие», 

«гомологичные органы», 

«рудиментарные 

органы», «атавизм 

 

Познавательные УУД  Описывают 

и характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы. Выявляют 

факторы среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные УУД:  Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают 

познавательную цель и сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные УУД  Вступают 

в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении 

Формирование 

личностных 

представлений о 

целостности природы. 

§
49 

 57/

2 

Ч. Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного мира. 

Наследственность, 

изменчивость, борьба 

за существование, 

естественный отбор 

Определяют понятия: 

«наследственность», 

«определённая 

изменчивость», 

«неопределённая 

изменчивость», «борьба 

Познавательные УУД .Объясняют 

значение наследственности, 

изменчивости и борьбы за 

существование в формировании 

многообразия видов животных.  

Регулятивные УУД: развитие 

Роль человека в 

познании мира.  

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях 

§
50 



за существование», 

«естественный отбор 

оценки навыков самоанализа 

Коммуникативные УУД    

Получают из разных источников 

биологическую информацию о 

причинах эволюции животного 

мира, проявлении наследственности 

и изменчивости организмов в 

животном мире умение 

воспринимать информацию на слух 

и визуально, отвечать на вопросы 

учителя. 

 

 58/

3 

Усложнение 

строения животных 

и разнообразие 

видов как результат 

эволюции 

Основные этапы 

развития животного 

мира на Земле: 

появление 

многоклеточности, 

систем органов. 

Происхождение и 

эволюция хордовых. 

Выход позвоночных 

на сушу.  

 Дивергенция, 

разновидность, 

видообразование 

Определяют понятия: 

«усложнение строения и 

многообразие видов как  

результат эволюции», 

«видообразование», 

«дивергенция», 

«разновидность».  

 

Познавательные УУД  Получают из 

разных источников биологическую 

информацию о причинах 

усложнения строения животных и 

разнообразии видов 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже пройдено, 

осознают качество усвоения  

Составляют сложный план текста. 

Коммуникативные УУД. 

Представляют информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением 

компьютерных технологий 

Формирование научного 

мировоззрения о 

происхождении жизни 

на Земле.  (от простого к 

сложному). 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи  

при рассмотрении 

дивергенции и процесса 

видообразования в ходе 

длительного 

исторического развития 

§
51 

 59/

4 

Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения 

Ареал, виды: эндемик, 

космополит, реликт; 

миграция 

Определяют понятия  

Ареал, виды: эндемик, 

космополит, реликт; 

миграция 

Познавательные УУД 

Характеризуют механизм 

видообразования на примере 

галапагосских вьюрков 

Эстетическое восприятие 

природы и важность 

сохранения 

биоразнообразия. 

§
52 



животных 

 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже пройдено, 

осознают качество усвоения  

Коммуникативные УУД. Учение 

работать в группах при изучении 

опорного конспекта 

Раздел VI. Биоценозы-4 час 

 60/

1 

Естественные и 

искусственные 

биоценозы. 

Примеры биоценозов. 

Биоценоз, ярусность, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты. Основные 

среды жизни: водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная. Условия в 

различных средах. 

Определяют понятия: 

«биоценоз», 

«естественный 

биоценоз», 

«искусственный 

биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», 

консументы», 

«редуценты», 

«устойчивость 

биоценоза».  

Познавательные УУД  Изучают 

признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность, 

умение вносить коррективы в план 

действий 

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию 

Формирование основ 

экологического сознания 

. 

§
53 

 61/

2 

Факторы среды и 

их влияние на 

биоценозы. 

Биотические, 

абиотические и 

антропогенные 

факторы и  их 

влияние на биоценоз. 

Определяют понятия: 

«среда обитания», 

«абиотические факторы 

среды», биотические 

факторы среды», 

«антропогенные 

факторы среды» 

 

Познавательные УУД 

Характеризуют взаимосвязь 

организмов со средой обитания, 

влияние окружающей среды на 

биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания.  

Анализируют принадлежность 

биологических объектов к 

экологическим группам 

Регулятивные УУД: Ставят 

учебную задачу на основе 

Формирование основ 

экологической культуры. 
§

54 



соотнесения того, что уже известно 

и усвоено 

Коммуникативные УУД 

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

 62/

3 

Цепи питания, 

поток энергии.  

Примеры цепей 

питания. Взаимосвязь 

компонентов в 

биоценозе. Пищевые 

связи. Пищевая 

пирамида, 

энергетическая 

пирамида. 

Определяют понятия: 

«цепи питания», 

«пищевая пирамида, или 

пирамида  

биомассы», 

«энергетическая 

пирамида», 

продуктивность», 

«экологическая группа», 

«пищевые, или 

трофические, связи» 

 

Познавательные УУД Составляют 

пастбищные и детритные цепи 

питания. Знают формулировку 

правила экологической пирамиды 

Регулятивные УУД: Используют 

самостоятельные наблюдения для 

формулировки вывода. 

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

§
55,
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4 

Взаимосвязь 

компонентов 

биоценозов и их 

приспособленности 

друг к другу. 

Взаимосвязь 

компонентов в 

биоценозе.Взаимосвяз

и организмов: 

межвидовые и 

внутривидовые. 

Выполняют 

непосредственные 

наблюдения в природе и 

оформляют отчёт, 

включающий описание 

экскурсии, её результаты 

и выводы 

Познавательные УУД: 

Анализируют взаимосвязи 

организмов со средой обитания, их 

приспособленности к совместному 

существованию. 

Регулятивные УУД:  Отрабатывают 

правила поведения на экскурсии. 

Коммуникативные УУД:Работают в 

группах. Выполняют практические 

задания в ходе экскурсии 

 

Уметь соблюдать  

правила поведения во 

время 

экскурсии.уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам 

 

§
56 

о
тч
ёт 



Раздел VII. Животный мир и хозяйственная деятельность человека-5 ч 

 

 64/

1 

Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животных.  

 

Воздействие человека 

и его деятельности на 

животных и среду их 

обитания.  Промыслы 

 Определяют понятия: 

«промысел», 

«промысловые 

животные». 

 

Познавательные УУД Знать 

способы положительного и 

Отрицательного воздействия 

человека и его 

деятельности на животных и среду 

их обитания; 

виды промысла 

Регулятивные УУД:уметь 

Организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД 

: уметь слушать учителя и отвечать 

на вопросы Работают с 

дополнительными источниками 

информации 

Анализируют 

причинно-следственные 

связи, возникающие в 

результате воздействия 

человека на животных и 

среду их обитания.  

 

 

§
57 
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Р 

О 

Е 
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Т 
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 65/

2 

Одомашнивание 

животных.  

 

Одомашнивание 

Разведение, основы 

содержания и 

селекции с/х 

животных. 

 

Определяют понятия: 

«одомашнивание», 

«отбор», «селекция», 

«разведение 

 

Познавательные УУД Знать этапы 

одомашнивания животных, основы 

разведения, содержания и основные 

методы селекции 

сельскохозяйственных животных 

Регулятивные УУД:Уметь 

организовать выполнение заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУДуметь 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя, 

работать в группах 

:уметь структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем главное 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

одомашнивания 

животныхАнализируют 

условия их содержания 

§
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Ы 

 66/

3 

Законы об охране 

животного мира. 

Система 

мониторинга 

 

Законы об охране 

животного мира: 

федеральные и 

региональные. 

Мониторинг. 

Определяют понятия: 

«мониторинг», 

«биосферный 

заповедник». 

 

Познавательные УУД Знакомство с 

законами об Охране животного 

мира: 

федеральными, региональным 

Знать основы системы мониторинга 

Регулятивные УУД 

законодательные акты Российской 

Федерации об охране животного 

мира. Знакомятся с местными 

законами. Составляют схемы 

мониторинга 

Коммуникативные УУД  уметь 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации 

уметь воспринимать информацию 

на слух 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на основе 

развития способности к 

восприятию чувств 

других людей и 

экспрессии эмоций 

 Понимание 

необходимости охраны 

животных с целью 

сохранения видового 

разнообразия. 

§
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 67/

4 

Охраняемые 

территории. 

Красная книга.  

 

Заповедники, 

заказники, природные 

парки, памятники 

природы.  Красная 

книга.  Рациональное 

использование 

животных 

Определяют понятия: 

«заповедники», 

«заказники», «памятники 

природы»,  

«акклиматизация». 

 

Познавательные УУД Знакомятся с 

Красной книгой. Определяют 

признаки охраняемых территорий. 

Регулятивные УУД:уметь 

организовать  выполнение заданий 

учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы 

Коммуникативные УУДуметь 

выделять главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы,  

Формирование основ 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования. 

§
60 

П 

Р 

О 

Е 

К 



Ресурсы уроков: учебник, тетрадь на печатной основе. 

 

 

работать с различными 

источниками информации, Готовить 

сообщения и презентации и 

представлять результаты 

работы.уметь работать в составе 

творческих групп 

Т 

Ы 

 68 Итоговая контрольная работа, Обсуждение 

заданий на лето. 

    

       

       

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 



изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 

или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 

их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

   Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Примечание. Приокончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 



2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Примечание.- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  

учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу 

в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 



3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу 

не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать 

правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

 

Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 



Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

 

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты 

наблюдений. 

 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений 

по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 

 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 

 

Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся 

до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

 

 



 


