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Пояснительная записка 
 

Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в области 

предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка. Обучение по новым 

образовательным стандартам предусматривает организацию внеурочной деятельности, 

которая способствует раскрытию внутреннего потенциала каждого ученика, развитие и 

поддержание его таланта.  

Одним из ключевых требований к биологическому образованию в современных условиях и 

важнейшим компонентов реализации ФГОС является овладение учащимися практическими 

умениями и навыками, проектно – исследовательской деятельностью. Программа 

«Практическая биология» направлена на формирование у учащихся 5,6 и 7 классов интереса к 

изучению биологии, развитие практических умений, применение полученных знаний на 

практике, подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении.  

На дополнительных занятиях по биологии в 5-7 классах закладываются основы многих 

практических умений школьников, которыми они будут пользоваться во всех последующих 

курсах изучения биологии. Количество практических умений и навыков, которые учащиеся 

должны усвоить на уроках «Биологии» достаточно велико, поэтому внеурочная деятельность 

будет дополнительной возможностью для закрепления и отработки практических умений 

учащихся.  

Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся основ проектно-

исследовательской деятельности, знакомства со структурой работы.  

Цель и задачи программы  
Цель: создание условий для успешного освоения учащимися практической составляющей 

школьной биологии и основ исследовательской деятельности.  

Задачи:  
Формирование системы научных знаний о системе живой природы и начальных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях;  

приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения 

несложных биологических экспериментов;  

развитие умений и навыков проектно – исследовательской деятельности;  

подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении;  

формирование основ экологической грамотности.  

 

При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на следующие 

аспекты:  

создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост;  

 

использование личностно-ориентированных технологий (технология развития критического 

мышления, технология проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве, метод 

проектов);  

организация проектной деятельности школьников и проведение мини-конференций, 

позволяющих школьникам представить индивидуальные (или групповые) проекты по 

выбранной теме.  

 



Формы проведения занятий:  
практические и лабораторные работы, экскурсии, эксперименты, наблюдения, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, консультации, проектная и 

исследовательская деятельность, в том числе с использованием ИКТ.  

Методы контроля: защита исследовательских работ, мини-конференция с презентациями, 

доклад, выступление, презентация, участие в конкурсах исследовательских работ, 

олимпиадах.  

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы:  
иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении;  

знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;  

уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;  

уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения;  

владеть планированием и постановкой биологического эксперимента.  

 

Ожидаемые результаты  

Личностные результаты:  
знания основных принципов и правил отношения к живой природе;  

развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой природы;  

Развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и другое);  

эстетического отношения к живым объектам.  

 

Метапредметные результаты:  
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: 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;  

умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию.  

 

Предметные результаты:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 

выделение существенных признаков биологических объектов и процессов;  

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе;  

объяснение роли биологии в практической деятельности людей;  

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

умение работать с определителями, лабораторным оборудованием;  

 



 

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.  

4. В эстетической сфере:  

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

 

Цель программы: Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся через приобщение к изучению и исследованию в 

познании многообразия мира живой природы. 

        Задачи 

• реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

естественно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся; 

• разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе в 

каникулярный период; 

• вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность; 

• организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация 

соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных 

образовательными организациями в каникулярный период; 

• повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.Создание 

центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры 

общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразовательной 

организации: 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественнонаучной 

направленности при реализации основных общеобразовательных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения 

содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»; 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ 

дополнительного образования естественнонаучной направленностей; 

• компьютерным и иным оборудованием. 

Концепция современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте 

ведущую роль должен занять самостоятельный исследовательский ученический 

эксперимент. Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно 

представить без использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных 

приборов. В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

прописано, что одним из универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися 

должно стать умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 



прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов». Учебный эксперимент по биологии, проводимый на 

традиционном оборудовании, без применения цифровых лабораторий, не может 

позволить в полной мере решить все задачи в современной школе. Это связано с рядом 

причин: 

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей не 

позволяет проводить многие количественные исследования; 

• длительность проведения биологических исследований не всегда 

• согласуется с длительностью учебных занятий; 

• возможность проведения многих исследований ограничивается требованиями тех-ники 

безопасности и др. Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание 

экспериментальной деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. Широкий 

спектр датчиков позволяют учащимся знакомиться с параметрами биологического 

эксперимента не только на качественном, но и на количественном уровне. Цифровая 

лаборатория позволяет вести длительный эксперимент даже в отсутствии 

экспериментатора, а частота их измерений неподвластна человеческому восприятию.В 

процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять 

информацию об исследовании в четырёх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии; 

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при 

этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

• в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность пере-хода 

к выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при этом учитель 

показывает преимущество в визуализации зависимостей между величина-ми, наглядность 

и многомерность); в виде математических уравнений: давать математическое описание 

взаимосвязи величин, математическое обобщение. 

• формирование исследовательских умений учащихся, которые выражаются в следующих 

действиях: 

1. определение проблемы; 

2. постановка исследовательской задачи 

3. планирование решения задачи; 

4. построение моделей; 

5. выдвижение гипотез; 

6. экспериментальная проверка гипотез; 

7. анализ данных экспериментов или наблюдений; 

8. формулирование выводов. 

В основу образовательной программы заложено применение цифровых лабораторий. 

Тематика предложенных экспериментов, количественных опытов, соответствует 

структуре примерной образовательной программы по биологии, содержанию 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования.  

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ 

естественнонаучной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология». Образовательная программа 



позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при 

организации обучения биологии в 5―11 классах, выстроенном на базе любого из 

доступных учебно-методических комплексов (УМК).Использование оборудования центра 

«Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности.Применяя цифровые лаборатории на уроках 

биологии, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов 

по программе основной школы.  

Биология растений:Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями 

растений. Корневое давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. 

Условия прорастания семян. Теплолюбивые и холодостойкие растения. 

Зоология: Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого 

червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние раздражения. Изучение 

строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по 

коллекциям. Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения птиц. 

Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. 

Теплокровные и холоднокровные животные 

 

Особенности содержания структурных компонентов рабочей программы по 

биологии в 5―7 классах с использованием оборудования центра «Точка роста» 

Планируемые     результаты.     В     результате      изучения      курса «Практикум по 

биологии» у обучающихся формируются следующие результаты: 

Предметные результаты: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико- ориентированных знаний о природе, приобретут 

целостный взгляд на мир; 

 получат возможность осознать своё место в мире; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с современными ИКТ 

средствами поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие 

презентации. 

 получат возможность научиться использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о природе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 



 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебнойдеятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными 

обьектами 

 

Метапредметные результаты: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

            различать способ и результат действия. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

Система оценки результатов освоения программы состоит из следующих форм текущего 

контроля: 

1.Тестирование. 

2.Смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина,интеллектуальная разминка и 

прочее). 

3. Проектно-исследовательская работа. 

4.Творческий отчет о проведении опыта, наблюдения, о проведении внеклассного 

мероприятия. 

Формыконтроля 
         Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной программой 



проводится в форме письменных и экспериментальных работ, предполагается проведение 

промежуточной и итоговой аттестации. 

  Промежуточная аттестация 

        Для осуществления промежуточной аттестации используются контрольно-оценочные 

материалы, отбор содержания которых ориентирован на проверку усвоения системы знаний и 

умений — инвариантного ядра содержания действующих образовательной про-граммы по 

биологии для общеобразовательных организаций. Задания промежуточной аттестации 

включают материал основных разделов курса биологии.  

Контрольные измерительные материалы 

      При организации текущего контроля успеваемости обучающихся следует учитывать 

требования ФГОС ООО к системе оценки достижения планируемых результатов ООП, 

которая должна предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические и лабораторные работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдение, испытания и иное). 

Тесты и задания разработаны в соответствии с форматом ЕГЭ и ГИА, что позволяет даже в 

рамках усвоения практической части программы отрабатывать общеучебные и предметные 

знания и умения.  

Перечень оценочных процедур должен быть оптимальным и достаточным для опре-деления 

уровня достижения обучающимися предметных и метапредметных результатов. Фиксация 

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с 

принятой в образовательной организации системой оценивания. 

 

Предложенные типы и примеры заданий: 

• ориентируют учителя в диапазоне контрольных измерительных материалов по курсу, 

помогают разнообразить задания тренировочного, контрольного и дополнительного модулей, 

как интерактивного видео-урока, так и традиционного уро-ка в рамках классно-урочной 

системы;  

• учитывают возможности усвоения материала, с точки зрения его дифференциации для 

различных категорий обучающихся, разного уровня изучения предмета, возрастных 

особенностей младших школьников, а также мотивационного и психоэмоционального 

компонентов уроков; 

• позволяют отрабатывать навыки, закреплять полученные знания и контролировать 

результаты обучения, как в ходе каждого урока, так и в рамках итогового урока по материалу 

раздела. Специфической формой контроля является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Основная цель этих проверочных работ: определениеуровня 

развития умений школьников работать с оборудованием и проводить экспериментальные 

исследования, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую 

работу.Задание может считаться выполненным, если записанный/выбранный ответ совпадает 

с верным ответом. Задания могут оцениваться как 1 баллом, так и большим количеством в 

зависимости от уровня сложности задания, от количества введенных/выбранных ответов, от 

типа задания. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ 

«5» ‒ уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:  

• отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;  

• не более одного недочёта. 

«4» — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 



• наличие 2―3 ошибок или 4―6 недочётов по текущему учебному материалу;  

• не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу;  

• использование нерациональных приемов решения учебной задачи.  

«3» — достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе:  

• не более 4―6 ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу;  

• не более 3―5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу.  

«2» — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:  

• наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;  

• более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 5 классе 

Введение – 1 ч. 

Р. 1. Биология — наука о живом мире – 7 ч 

Р.2. Строение организма – 9 ч. 

Р.3. Многообразие живых организмов – 15 ч. 

 Р.4. Повторение и обобщение – 2 ч. 

№  

п/

п 

Тема  Содержание Целевая установка 

урока 

Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке/внеу-

рочном занятии 

Использование 

оборудования 

                                                                                       Биология — наука о живом мире (7 ч) 

1 Методы изучения 

природы. 

Лабораторная ра-

бота 1 

«Изучение 

устройства 

увеличительных 

приборов» 

Использование уве-

личительных приборов при 

изучении объектов живой 

природы. Увеличительные 

приборы: лупы ручная, 

штативная, микроскоп. Р. 

Гук, А. ван Левенгук. Части 

микроскопа. 

Микропрепарат. Правила 

работы с микроскопом. 

Объяснять 

назначение 

увеличительных 

приборов. 

Различать ручную 

и штативную 

лупы, знать 

величину полу-

чаемого с их помо-

щью увеличения. 

1 Умение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Изучать устройство ми-

кроскопа и соблюдать правила 

работы с микроскопом. 

Сравнивать увеличение лупы и 

микроскопа. Получать навыки 

работы с микроскопом при 

изучении готовых 

микропрепаратов.Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Микроскоп световой, 

цифровой 

                                                                                                     Строение организма (9 ч) 

2 Строение клетки. 

Лабораторная ра- 

бота 2. 

«Знакомство с 

клетками растений» 

 

Строение клетки. Ткани. 

Клеточное строение 

живых организмов. 

Клетка. Части клетки и 

их назначение.  

Выявлять части 

клетки на 

рисунках 

учебника, характе-

ризовать их значе-

ние. Сравнивать 

животную и 

растительную 

клетки, находить 

черты их сходства 

1 Умение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Наблюдать части и органоиды 

клетки на готовых микро-

препаратах под малым и 

большим увеличением 

микроскопа и описывать их. 

Различать отдельные клетки, 

входящие в состав ткани. 

Микроскоп световой, 

цифровой 



и различия. 

Различать ткани 

животных и 

растений на 

рисунках учебни-

ка, 

характеризовать 

их строение, 

объяс-нять их 

функции. 

Обобщать и фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать выводы.Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием 

3 Химический состав 

клетки. 

Химический состав 

клетки.Химические 

вещества клетки. 

Неорганические 

вещества клетки, их 

значение для клетки и 

организма. Органиче-

ские вещества клетки, 

их значение для жизни  

организма и клетки 

Различать 

неорганические и 

органические 

вещества клетки, 

минеральные со-

ли, объяснять их 

значение для орга-

низма. 

1 Наблюдать демонстрацию 

опытов учителем, 

анализировать их результаты, 

делать выводы. Анализировать 

представленную на рисунках 

учебника информацию о 

результатах опыта, работая в 

паре Умение работать с 

лабораторным оборудованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Многообразие живых организмов (15 ч) 



4 Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий. Значение 

бактерий в природе 

и жизни человека 

Бактерии: строение и 

жизнедеятельность.Бакт

ерии — примитив- 

ные одноклеточные ор-

ганизмы. Строение бак-

терий. Размножение. 

бактерий делением 

клетки надвое. Бакте-

рии как самая древняя 

группа организмов. 

Процессы жизнедея-

тельности бактерий. 

Понятие об автотрофах 

и гетеротрофах, прока-

риотах и эукариотах 

Характеризовать 

особенности стро-

ния бактерий. 

2 Описывать разнообразные 

формы бактериальных клеток 

на рисунке 

учебника.Различать понятия: 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«прокариоты», «эукариоты». 

Характеризовать процессы 

жизнедеятельности бактерии 

как прокариот.Сравнивать и 

оценивать роль бакте-рий-

автотрофов и бактерий-гетеро-

трофов в природеУмение 

работать с лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Рассматривание 

бактерий на готовых 

микропрепа-ратах с 

ис-пользованием 

микроскопа. 



5 Царство Растения. 

хвощи, плауны, 

папоротники. 

Голосеменные, 

покрытосемянные. 

Лабораторная 

работа3.«Особенност

и развития споровых 

растений» 

Растения.Представление 

о флоре. Отличительное  

свойство растений. 

Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение 

клеток растений и 

бактерий. Деление 

царства растений на 

группы: водоросли, 

цветковые (покрытосе-

менные), голосеменные, 

мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. Строение 

растений. Корень и 

побег. Слоевище 

водорослей. Основ-ные 

различия покрыто-

семенных и 

голосеменных расте-

ний. Роль цветковых 

растений в жизни чело-

века 

Характеризовать 

главные признаки 

растений. 

4 Различать части цветкового 

расте-ния на рисунке 

учебника, выдвигать 

предположения об их 

функциях.Сравнивать 

цветковые и голосемен-ные 

растения, характеризовать их 

сходство и различия. 

Характеризовать мхи, 

папоротники, хвощи, плауны 

как споровые растения, 

определять термин 

«спора».Выявлять на рисунке 

учебника различия между 

растениями разных 

систематических групп. 

Сопоставлять свойства 

растительной и бактериальной 

клеток, делать выводы. 

Характеризовать значение 

растений разных 

систематических групп в 

жизни человекаУмение 

работать с лабораторным 

оборудованием, уве-

личительными приборами. 

 

Обнаруже-ние хлоро-

пластов в клетках 

рас-тений с ис-

пользовани-ем 

цифрово-го 

микроскопа.Электро

н-ные таблицы и 

плакаты. 



6 Водоросли, их 

многообразие в 

природе 

Общая характеристи-ка. 

Строение, размно-жение 

водорослей. 

Разнообразие водо-

рослей. Отделы: Зелё-

ные, Красные, Бурые 

водоросли. Значение 

водорослей в природе. 

Использование водо-

рослей человеком 

Изучить строение 

и размножение 

водо-рослей 

1  

Выделять и описывать 

существен-ные признаки 

водорослей.Характеризовать 

главные черты, лежащие в 

основе систематики во-

дорослей. Распознавать 

водоросли на рисунках, 

гербарных 

материалах.Сравнивать 

водоросли с наземными 

растениями и находить общие  

признаки. Объяснять процессы 

размножения у одноклеточных 

и многоклеточных водорослей. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о  

значении водорослей в при-

роде и жизни человека 

 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа-раты. 

(Од-ноклеточная 

водоросль — 

хламидомо-нада) 

7 Мхи. Общая харак-

теристика и значе-

ние 

Моховидные, характер-

ные черты строения. 

Классы: Печёночники и 

Листостебельные, их 

отличительные черты. 

Размножение (бесполое 

и половое) и развитие 

моховидных. Мо-

ховидные как споровые 

растения. Значение мхов 

в при-роде и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 4. 

«Изучение внешнего 

Изучить строение 

и размножение 

мхов 

1 Сравнивать представителей 

раз-личных групп растений 

отдела, де-лать 

выводы.Называть 

существенные признаки мхов. 

Распознавать представителей 

мо-ховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых 

объектах.Выделять признаки 

принадлежно-сти моховидных 

к высшим споро-вым 

растениям. Характеризовать 

процессы размножения и 

развития моховидных, их 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 

(Сфагнум — кле-

точное строение) 



строения моховидных 

растений» 

особенности. Устанавливать 

взаимосвязь строения мхов и 

их воздействия на среду 

обитания. Сравнивать внешнее 

строение зелёного мха 

(кукушкина льна) и белого мха 

(сфагнума), отмечать их 

сходство и 

различия.Фиксировать 

результаты исследо-ваний. 

Соблюдать правила работы в 

каби-нете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

       

8 Грибы. Общая 

характеристика. 

Многообразие 

грибов. 

Многообразие и 

значение грибов. 

Строение шляпочных 

грибов. Плесневые 

грибы, их использование 

в здравоохранении 

(антибиотик пеницил-

лин). Одноклеточные 

грибы — дрожжи. Их 

использование в хле-

бопечении и пивоваре-

нии. Съедобные и ядо-

витые грибы. Правила 

сбора и употребления 

грибов в пищу. Парази-

тические грибы. Роль 

грибов в природе и 

жизни человека 

Характеризовать  

строение 

шляпочных 

грибов. 

1 Подразделять шляпочные 

грибы на пластинчатые и 

трубчатые.Описывать 

строение плесневых грибов по 

рисунку учебника.Объяснять 

термины «антибиотик» и 

«пенициллин».Распознавать 

съедобные и ядови-тые грибы 

на таблицах и рисунках 

учебника.Участвовать в 

совместном обсуждении 

правил сбора и использования 

грибов.Объяснять значение 

грибов для человека и для 

природы 

Готовить ми-

кропрепарат 

культуры 

дрожжей.Изучать 

плесневые грибы под 

микроско-пом при 

ма-лом увели-чении 

на го-товых 

п\микропрепа-

ратах.Электрон-ные 

таблицы и плакаты. 

 

 



Тематическое планирование в 6 классе 

Введение – 1ч. 

Р. 1. Особенности строения Цветковых растений – 13 ч. 

Р.2. – Жизнедеятельность растительного организма – 9 ч. 

Р. 3. Классификация цветковых растений – 7 ч. 

 Р.4. Растения и окружающая среда – 4 ч. 

 

№  

п/

п 

Тема  Содержание Целевая установка 

урока 

Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке/внеу-

рочном занятии 

Использование 

обородования 

Особенности строения цветковых растений 

1 Семя, его 

строение и 

значение 

Семя как орган раз-

множения 

растений.Значение семян в 

природе и жизни человека 

Лабораторная работа  1 

«Строение семени фа-

соли» 

Строение семени: 

кожура, зародыш, 

эндосперм, 

семядо-ли. 

Строение заро-

дыша растения. 

Дву-дольные и 

однодоль-ные 

растения. 

Прорастание 

семян. 

1 Объяснять роль семян в 

природе. Характеризовать 

функции частей семени. 

Описывать строение зародыша 

растения. Устанавливать 

сходство проростка с 

зародышем семени.Описывать 

стадии прорастания семян. 

Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и 

од-нодольных растений. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообще-ния о роли 

семян в жизни челове-

ка.Проводить наблюдения, 

фиксиро-вать их результаты во 

время выпол-нения 

лабораторной 

работы.Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения 

с лабораторным 

оборудованием Умение 

Работа «Строение 

семени фасо-

ли»Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

осве-щенности, 

влажности и 

температу-

ры).Электронные 

таблицы и плакаты. 



работать с лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными приборами 

2 Условия 

прорастания 

семян 

Значение воды и воз-духа 

для прорастания семян. 

Запасные питательные 

вещества семени. 

Температурные  

условия прорастания 

семян. Роль света. Сро-ки 

посева семян 

Изучить роль 

Запас-ных 

питательных ве-

ществ семени. 

Тем-пературные 

условия 

прорастания 

семян. Роль света 

1 Характеризовать роль воды и 

воз-духа в прорастании 

семян.Объяснять значение 

запасных пи-тательных 

веществ в прорастании 

семян.Объяснять зависимость 

прораста-ния семян от 

температурных усло-

вий.Прогнозировать сроки 

посева се-мян отдельных 

культур.Умение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Работа  

«Условия 

прорастания семян». 

Значение воды и 

воздуха для прорас-

тания 

семян.Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

осве-щенности, 

влажности и 

температу-ры). 

3 Корень, его строе-

ние и значение. 

Корневый 

системы. 

Типы корневых систем 

растений. Строение корня 

— зоны корня: конус 

нарастания, всасывания, 

проведения, деления, 

роста. Рост корня, 

геотропизм. Ви-

доизменения корней. 

Значение корней в 

природе. 

Лабораторная работа 2. 

«Строение корня про-

ростка» 

Изучить внешнее и 

внутреннее строе-

ние корня 

1 Различать и определять типы 

кор-невых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 

натуральных 

объектах.Называть части 

корня.Устанавливать 

взаимосвязь строе-ния и 

функций частей 

корня.Объяснять особенности 

роста кор-ня. Проводить 

наблюдения за из-менениями в 

верхушечной части корня в 

период роста. Характеризовать 

значение видоизменённых 

корней для 

растений.Проводить 

наблюдения и фиксировать их 

результаты во время выпол-

нения лабораторной 

работы.Соблюдать правила 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа-

раты.Элек-тронные 

та-блицы и пла-каты. 



работы в каби-нете, 

обращения с лабораторным 

оборудованиемУмение 

работать с лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными приборами. 

4 Лист, его 

строение и 

значение. 

 

Лист, его строение и 

значение Внешнее 

строение ли-ста. 

Внутреннее строе-ние 

листа. Типы жилко-вания 

листьев. Строение и 

функции устьиц. Значение 

листа для растения: 

фотосин-тез, испарение, 

газооб-мен. Листопад, его 

роль в жизни растения. 

Видоизменения ли-стьев 

Изучить внешнее и 

внутреннее 

строение листа. 

2 Определять части листа на 

гербар-ных экземплярах, 

рисунках.Различать простые и 

сложные ли-стья. 

Характеризовать внутреннее 

строение листа, его части 

Устанавливать взаимосвязь 

строе-ния и функций 

листа.Характеризовать 

видоизменения листьев 

растенийУмение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Электронные 

таблицы и плакаты. 

Цифровой датчик 

концентрации ионов, 

электрод нитрат-

анионов, электрод 

сравне-ния. 

5 Стебель, его 

строе-ние и 

значение 

Стебель, его строение и 

значение  

Лабораторная работа  3. 

«Внешнее строе-ние 

корневища, клуб-ня, 

луковицы» 

Изучить внешнее 

строение стебля. 

Ти-пы стеблей. 

Внутрен-нее 

строение стебля. 

Функции стебля. 

Ви-доизменения 

стебля у 

надземных и под-

земных побегов. 

7 Описывать внешнее строение 

стеб-ля, приводить примеры 

различных типов стеблей. 

Называть внутренние части 

стебля растений и их 

функции.Определять 

видоизменения над-земных и 

подземных побегов на 

рисунках, фотографиях, 

натураль-ных 

объектах.Изучать и описывать 

строение под-земных побегов, 

отмечать их раз-

личия.Фиксировать 

результаты исследо-ваний. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабора-

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа- 

раты. «Сте-бель 

одно-дольных и 

двудольных 

растений»Электронн

ые таблицы и 

плакаты 



торным оборудованием 

 

Жизнедеятельность растительного организма 

6 Минеральное пита-

ние растений и 

значение воды 

Минеральное питание 

растений и значение 

водыВода как 

необходимое условие 

минерального 

(почвенного) питания. 

Извлечение растением 

из почвы растворённых 

в воде минеральных 

солей. Функция корне-

вых волосков. Переме-

щение воды и мине-

ральных веществ по 

растению. Значение 

минерального (почвен-

ного) питания. Типы 

удобрений и их роль в 

Устанавливать 

взаи-мосвязь 

почвенного 

питания растений 

и условий внешней 

среды. 

1 Объяснять роль корневых во- 

лосков в механизме 

почвенного 

питания.Обосновывать роль 

почвенного пи-тания в жизни 

растений Сравнивать и 

различать состав и значение 

органических и мине-ральных 

удобрений для растений. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презента-ции 

проекта о приспособленности 

к воде растений разных 

экологиче-ских групп 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

влаж-ности, осве-

щенности) 



жизни растения. Эко-

логические группы рас-

тений по отношению к 

воде 

7 Воздушное пита-ние 

растений —

фотосинтез 

Воздушное питание 

растений —

фотосинтезУсловия 

образования 

органических веществ в 

растении. Зелёные  

растения – автотрофы. 

Гетеротрофы как по-

требители готовых ор-

ганических веществ. 

Значение фотосинтеза в 

природе 

Характеризовать 

условия, 

необходи-мые для 

воздушного 

питания 

растений.Объяснят

ь роль зелёных 

листьев в 

фотосинтезе 

1 Приводить примеры 

организмов — автотрофов и 

гетеротрофов, нахо-дить 

различия в их 

питании.Обосновывать 

космическую роль зелёных 

растений. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли 

фотосинтеза на нашей 

планетеВыполнять 

наблюдения и измере-ния 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

угле-кислого газа и 

кислорода) 

8 Дыхание Дыхание и обмен ве-

ществ у растенийРоль 

дыхания в жизни 

растений. Сравнитель-

ная характеристика 

процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен 

веществ в организме как 

важнейший при-знак 

жизни. Взаимо-связь 

процессов дыха-ния и 

фотосинтеза 

Устанавливать 

взаи-мосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосин-теза, 

проводить их 

сравнение. 

Определять 

понятие «обмен 

веществ». 

Характеризовать 

об-мен веществ 

как важный 

признак жизни 

1 Воспитание бережного 

отношения к своему здоровью, 

привитие ин-тереса к 

изучению предмета. 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

угле-кислого газа и 

кислорода) 



9 Транспорт веществ. 

Испарение воды 

листьями 

Лабораторная работа 

4. «Испарение воды 

листьями до и после 

полива», 

5. Тургорное  

состояние клеток.  

6. Значение 

кутикулы и пробки в 

защите растений от 

испарения» 

Транспорт веществ. 

Испарение воды 

листьями. Тургорное 

состояние клеток 

Устанавливать 

взаи-мосвязь 

транспорта 

веществ в 

растении. 

1 Объяснять роль транспорта 

веществ, испарения воды. 

.Обосновывать роль 

почвенного пи-тания в жизни 

растений Сравнивать и 

различать состав и значение 

органических и мине-ральных 

удобрений для растений. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презента-ции 

проекта о приспособленности 

к воде растений разных 

экологиче-ских групп 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

влаж-ности, осве-

щенности) цифровой 

датчик 

электропроводности 

 

Классификация цветковых растений 

10 Семейства класса 

Двудольные 

Общая характеристи-ка. 

Семейства: Розо-

цветные, Мотыльковые, 

Крестоцветные, 

Паслёновые, Сложно-

цветные. Отличитель-

ные признаки се-мейств. 

Значение в природе и 

жизни чело-века. 

Сельскохозяй-ственные 

культуры 

Изучить общую 

ха-рактеристику 

се-мейств класса 

Дву-дольные. 

2 Выделять основные признаки 

клас-са 

Двудольные.Описывать 

отличительные призна-ки 

семейств класса.Распознавать 

представителей се-мейств на 

рисунках, гербарных ма-

териалах, натуральных 

объектах.Применять приёмы 

работы с опре-делителем 

растений.Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презента-ции 

проекта о роли растений клас-

са Двудольные в природе и 

жизни человека 

Работа с гер-барным 

мате-риалом 

11 Семейства класса 

Однодольные 

Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, 

Изучить общую 

ха-рактеристику 

1 Выделять признаки класса 

Одно-дольные. Определять 

Работа с гер-барным 

мате-риалом 



Луковые, Злаки. От-

личительные признаки. 

Значение в природе 

се-мейств класса 

Одно-дольные.. 

признаки деления классов 

Двудольные и Однодоль-ные 

на семейства. Описывать 

характерные черты се-мейств 

класса 

Однодольные.Применять 

приёмы работы с опре-

делителем 

растений.Приводить примеры 

охраняемых видов. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презента-ции 

проекта о практическом ис-

пользовании растений 

семейства Однодольные, о 

значении злаков для живых 

организмов 

 

 

Тематическое планирование в 7 классе 

Введение – 3 ч 

Р. 1. Растения – производители органического вещества – 12 ч. 

Р.2. Животные – потребители органического вещества – 13 ч. 

Р.3. Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники – 5 ч. 

Обобщение – 1 ч. 

 

№  

п/

п 

Тема  Содержание Целевая установка 

урока 

Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке/внеу-

рочном занятии 

Использование 

обородования 

Растения – производители органического вещества 

 



1 Подцарство   

Настоящие   

водоросли. 

Подцарство 

Багрянки. Роль 

водорослей в 

водных 

экосистемах. Л/р  

1.  "Изучение  

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей" 

 

Общая характеристика. 

Строение, размно-жение 

водорослей. Разнообразие 

водо-рослей. Отделы: Зелё-

ные, Красные, Бурые 

водоросли. Значение 

водорослей в природе. 

Использование водорослей 

человеком 

Изучить строение 

и размножение 

вод-рослей 

1 Общая характеристика. 

Строение, размно-жение 

водорослей. Разнообразие 

водо-рослей. Отделы: Зелё-

ные, Красные, Бурые 

водоросли. Значение 

водорослей в природе. 

Использование водорослей 

человеком 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа-раты. 

(Одноклеточная 

водоросль — 

хламидомонада) 

2 Отдел 

Моховидные. 

Роль мхов  в 

образовании 

болотных 

экосистем Л/р 2. 

«Строение 

зеленого мха 

кукушкин  

лен» 

 

Моховидные, характерные 

черты строения. Классы: 

Печёночники и 

Листостебельные, их 

отличительные черты. 

Размножение (беспо-лое и 

половое) и раз-витие 

моховидных. Мо-ховидные 

как споро-вые растения. 

Значение мхов в при-роде и 

жизни человека. 

Лабораторная работа 3. 

«Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений» 

Изучить строение 

и размножение 

мхов 

1 Сравнивать представителей 

раз-личных групп растений 

отдела, де-лать 

выводы.Называть 

существенные признаки мхов. 

Распознавать представителей 

мо-ховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых 

объектах.Выделять признаки 

принадлежно-сти моховидных 

к высшим споро-вым 

растениям. Характеризовать 

процессы раз-множения и 

развития моховидных, их 

особенности. Устанавливать 

взаимосвязь строе-ния мхов и 

их воздействия на среду 

обитания. Сравнивать внешнее 

строение зелёного мха 

(кукушкина льна) и белого мха 

(сфагнума), отмечать их 

сходство и 

различия.Фиксировать 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа-раты.  



результаты исследо-ваний. 

Соблюдать правила работы в 

каби-нете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

3 Отдел 

Голосеменные. 

Роль 

голосеменных в 

экосистеме тайги 

Лр. 4.  «Строение  

побегов  хвойных 

растений»  

Л/р  5.«Строение  

мужских,  

женских шишек и 

семян сосны 

обыкновенной» 

 

Общая характеристика 

голосеменных. Рассе-ление 

голосеменных по 

поверхности Земли. 

Образование семян как 

свидетельство бо-лее 

высокого уровня развития 

голосемен-ных по 

сравнению со споровыми. 

Особенно-сти строения и 

разви-тия представителей 

класса Хвойные. Голо-

семенные на террито-рии 

России. Их значе-ние в 

природе и жизни человека 

Изучить общую 

ха-рактеристику 

голосе-менных 

растений 

1 Выявлять общие черты 

строения и развития семенных 

растений.Осваивать приёмы 

работы с опре-делителем 

растений. Сравнивать 

строение споры и семени. 

Характеризовать процессы 

раз-множения и развития 

голосемен-

ных.Прогнозировать 

последствия нера-циональной 

деятельности человека для 

жизни 

голосеменных.Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презента-ции 

проекта о значении хвойных 

лесов России 

Работа с гер-барным 

мате-риалом 

4 Отдел 

Покрытосеменные

, или Цветковые. 

Роль  

покрытосеменных  

в  развитии 

земледелия 

Л/р  6.  «Признаки  

однодольных  и 

двудольных 

растений» 

 

Общая характеристи-ка. 

Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, 

Крестоцветные, 

Паслёновые, Сложно-

цветные. Отличител-ные 

признаки семейств. 

Значение в природе и 

жизни чел-века. 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Изучить общую 

характеристику се-

мейств класса Дву-

дольные. 

4 Выделять основные признаки 

клас-са 

Двудольные.Описывать 

отличительные призна-ки 

семейств класса. Распознавать 

представителей с-мейств на 

рисунках, гербарных ма-

териалах, натуральных 

объектах.Применять приёмы 

работы с опре-делителем 

растений.Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презента-ции 

проекта о роли растений клас-

Работа с гербарным 

материалом 



са Двудольные в природе и 

жизни человека 

5 Семейства класса 

Однодольные 

Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. От-

личительные признаки. 

Значение в природе 

Изучить общую 

ха-рактеристику 

се-мейств класса 

Одно-дольные.. 

1 Выделять признаки класса 

Одно-дольные. Определять 

признаки деления классов 

Двудольные и Однодоль-ные 

на семейства. Описывать 

характерные черты се-мейств 

класса 

Однодольные.Применять 

приёмы работы с опре-

делителем 

растений.Приводить примеры 

охраняемых видов. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презента-ции 

проекта о практическом ис-

пользовании растений 

семейства Однодольные, о 

значении злаков для живых 

организмов 

 

 

Работа с гер-барным 

мате-риалом 

 

Животные – потребители органического вещества 

 

6 Общая характери-

стика подцарства 

Простейшие. 

Лабораторная работа 

7. 

«Строение и 

передви-жение 

инфузории-ту-

фельки» 

Среда обитания, внеш-

нее строение. Строе-ние 

и жизнедеятель-ность 

саркодовых на примере 

амёбы-про-тея. 

Разнообразие сар-

кодовых Среда 

обитания, строе-ние и 

передвижение на 

Дать общую 

характе-ристику 

Простей-шим, на 

примере Ти-па 

Саркодожгути-

ковые. На примере 

эвглены зеленой 

показать 

взаимосвязь строе-

1 Выявлять характерные 

признаки подцарства 

Простейшие, или Од-

ноклеточные, типа 

Саркодовые и 

жгутиконосцы.Распознавать 

представителей клас-са 

Саркодовые на микропрепа- 

ратах, рисунках, 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа-раты 

(амеба, эвглена 

зеленая, инфузория 

туфелька) 



8. «Сравнительная 

характеристика 

одноклеточных 

организмов» 

примере эвглены зелё-

ной. Характер питания, 

его зависимость от 

условий среды. Дыха-

ние, выделение и раз- 

множение. Сочетание 

признаков животного и 

растения у эвглены 

зелёной. Разнообразие 

жгутиконосцев 

ния и характера 

пи-тания от 

условий 

окружающей 

среды 

фотографиях.Устанавливать 

взаимосвязь строе-ния и 

функций организма на при-

мере амёбы-протея. 

Обосновывать роль 

простейших в 

экосистемахУмение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

7 Тип Кишечно-

полостные. Строение 

и жизне-

деятельность 

Общие черты строе- 

ния. Гидра — одиноч-

ный полип. Среда оби-

тания, внешнее и вну-

треннее строение. 

Особенности жизнеде-

ятельности, уровень 

организации в сравне-

нии с простейшими 

Изучить строение 

и 

жизнедеятельность 

кишечнополостны

х на примере 

гидры, выделить 

основные черты 

усложнения 

организации по 

сравнению с про-

стейшими. 

1 Описывать основные признаки 

подцарства 

Многоклеточные.Называть 

представителей типа ки-

шечнополостных. Выделять 

общие черты строения. 

Объяснять на примере наличие 

лу-чевой симметрии у 

кишечнопо-лостных. 

Характеризовать признаки 

более сложной организации в 

сравнении с простейшими 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа-раты. 

(вну-треннее 

строение гидры) 

8 Тип Кольчатые че-

рви. 

Места обитания, строе-

ние и жизнедеятель-

ность систем 

внутренних ор-ганов. 

Уровни органи-зации 

органов чувств 

свободноживущих 

кольчатых червей и па-

разитических круглых 

червей 

Лабораторная работа 9.  

«Внешнее строение 

дождевого червя, его 

передвижение, раздра-

Изучить 

особенности 

усложнения в 

строении кольча-

тых червей как бо-

лее 

высокоорганизо-

ванной группы по 

сравнению с 

плоски-ми и 

круглыми чер-

вями. 

1 Распознавать представителей 

клас-са на рисунках, 

фотографиях.Характеризовать 

черты усложне-ния строения 

систем внутренних 

органов.Формулировать вывод 

об уровне строения органов 

чувств 

Микроскоп 

цифровой, 

лаборатор-ное 

оборудо-вание. Элек-

тронные таб-лицы 



жимость». 

Лабораторная работа 10 

(по усмотрению учи-

теля) 

«Внутреннее строение 

дождевого червя». 

9 Тип Моллюски Среда обитания, внеш-

нее строение на приме-

ре беззубки. Строение и 

функции систем вну-

тренних органов. Осо-

бенности размножения  

и развития. Роль в при-

роде и значение для 

человека.  

Лабораторная работа 11. 

«Внешнее строение ра-

ковин пресноводных и 

морских моллюсков» 

Изучить 

особенности 

строения класса 

Двустворчатые 

мол-люски 

1 Различать и определять дву-

створчатых моллюсков на 

рисун-ках, фотографиях, 

натуральных 

объектах.Объяснять 

взаимосвязь образа жизни и 

особенностей строения 

двустворчатых 

моллюсков.Характеризовать 

черты приспособ-ленности 

моллюсков к среде оби-тания. 

Формулировать вывод о роли 

дву-створчатых моллюсков в 

водных  

экосистемах, в жизни 

человека.Устанавливать 

сходство и различия в 

строении раковин 

моллюсков.Соблюдать 

правила работы в каби-нете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Цифровой 

микроскоп, 

лаборатор-ное 

оборудо-вание. 

Влаж-ные препара-

ты, коллекции 

раковин моллюсков. 

Электронные 

таблицы 

10 Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые 

Общая характеристи-ка, 

особенности внеш-него 

строения. Разно-образие 

ротовых орга-нов. 

Строение и функции 

систем вну-тренних 

органов. Раз-множение. 

Развитие с неполным 

Выявить основные 

характерные 

призна-ки 

насекомых. 

Изучить типы 

разви-тия 

насекомых 

1 Выявлять характерные 

признаки насекомых, 

описывать их при вы-

полнении лабораторной 

работы.Устанавливать 

взаимосвязь вну-треннего 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

Гербарный материал 

— строение на-

секомого, типы 

развития. 



превращением. Группы 

насекомых. Развитие с 

полным превращени-ем. 

Группы насекомых. Роль 

каждой стадии развития 

насекомых 

Лабораторная работа 12. 

«Внешнее строение 

насекомого» 

насекомых.Наблюдать, 

фиксировать результа-ты 

наблюдений, делать 

выводы.Соблюдать правила 

работы в каби-нете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Характеризовать типы 

развития на-секомых. 

Объяснять принципы 

классифика-ции 

насекомых.Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

насекомых.Выявлять различия 

в развитии на-секомых с 

полным и неполным 

превращением 

11 . 

Тип Хордовые. 

Позвоночные 

животные. Надкласс 

Рыбы.   

Особенности внешнего 

строения, связанные с 

обитанием в 

воде.Строение и 

функции конечностей. 

Органы боковой линии, 

органы слуха, 

равновесия. Опорно-

двигательная система. 

Скелет непар-ных и 

парных плавни-ков. 

Скелет головы, скелет 

жабр. Особен-ности 

строения и функ-ций 

систем внутренних 

органов. Черты более 

высокого уровня орга-

низации рыб по срав-

Изучить 

особенности 

внешнего 

строения, 

связанные с обита-

нием в воде 

1 Характеризовать особенности 

внешнего строения рыб в 

связи со средой обитания. 

Осваивать приёмы работы с 

опре-делителем 

животных.Выявлять черты 

приспособленно-сти 

внутреннего строения рыб к 

обитанию в воде. Наблюдать и 

описывать внешнее строение и 

особенности передви-жения 

рыб в ходе выполнения ла-

бораторной работы.Соблюдать 

правила поведения в кабинете, 

обращения с лаборатор-ным 

оборудованием. 

Устанавливать взаимосвязь 

строе-ния отдельных частей 

Влажные препараты 

«Рыбы». Мо-дель — 

ске-лет рыбы 



нению с ланцетником. 

Лабораторная работа  

«Внешнее строение и 

особенности передви-

жения рыбы» Л/р 13.  

«Внутреннее строение 

рыбы» 

скелета рыб и их функций. 

Выявлять характерные черты 

строения систем внутренних 

орга-нов.Сравнивать 

особенности строения и 

функций внутренних органов 

рыб и ланцетника. 

Характеризовать черты 

усложне-ния организации рыб 

12 . 

Класс Земноводные 

Характерные черты 

строения систем вну-

тренних органов зем-

новодных по сравне-

нию с костными рыба-

ми. Сходство строения 

внутренних органов 

земноводных и рыб  

Изучить черты 

строе-ния систем 

внутрен-них 

органов земно-

водных по сравне-

нию с костными 

рыбами 

1 Устанавливать взаимосвязь 

строе-ния органов и систем 

органов с их функциями и 

средой обитания.Сравнивать, 

обобщать информа-цию о 

строении внутренних орга-нов 

амфибий и рыб, делать выво-

ды.Определять черты более 

высокой организации 

земноводных по срав-нению с 

рыбами 

Влажные препараты 

«Земновод-ные» 

13 . 

Класс 

пресмыкающиеся..   

Сходство и различия 

строения систем вну-

тренних органов пре-

смыкающихся и земно-

водных. Черты при- 

способленности 

пресмыкающихся к 

жизни на суше. Раз-

множение и развитие. 

Зависимость годового 

жизненного цикла от 

температурных усло-вий 

Изучить черты 

строе-ния систем 

внутрен-них 

органов пресмы-

кающихся по срав-

нению с 

земноводными. 

1 Устанавливать взаимосвязь 

строе-ния внутренних органов 

и систем органов рептилий, их 

функций и среды 

обитания.Выявлять черты 

более высокой ор-ганизации 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

земноводными.Характеризоват

ь процессы раз- 

множения и развития 

детёнышей у 

пресмыкающихся. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презента-ции 

Влажные препараты 

«Пресмы-кающиеся» 



проекта о годовом жизненном 

цикле рептилий, заботе о 

потомстве 

14  

Класс Птицы. 

Взаимосвязь внешнего  

строения и приспособ-

ленности птиц к полёту. 

Типы перьев и их функ-

ции. Черты сходства и 

различия покровов птиц 

и рептилий. 

Лабораторная работа 14. 

«Внешнее строение 

птицы. Строение пе-

рьев» Изменения 

строения скелета птиц в 

связи с 

приспособленностью к 

полёту. Особенности 

строения мускулатуры и 

её функции. Причины 

срастания отдельных 

костей скелета птиц. 

Лабораторная работа 15. 

«Строение скелета пти-

цы» 

Изучить 

взаимосвязь 

внешнего строения 

и 

приспособленност

и птиц к полёту 

1 Характеризовать особенности 

внешнего строения птиц в 

связи с их 

приспособленностью к 

полёту.Объяснять строение и 

функции пе-рьевого покрова 

тела птиц.Устанавливать 

черты сходства и различия 

покровов птиц и репти-

лий.Изучать и описывать 

особенности внешнего 

строения птиц в ходе вы-

полнения лабораторной 

работы.Соблюдать правила 

работы в каби-нете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Чучело Пти-цы, 

Перья птицы, ми-

кропрепара-ты 

«Перья птиц», скелет 

голубя. 



15  

Класс 

Млекопитающие.   

Особенности строения  

опорно-двигательной 

системы. Уровень орга-

низации нервной си-

стемы по сравнению с 

другими позвоночны-

ми. Характерные черты 

строения пищевари-

тельной системы ко-

пытных и грызунов. 

Усложнение строения и 

функций внутренних 

органов. 

Лабораторная работа 16. 

«Строение скелета 

млекопитающих» 

Изучить скелет и 

внутреннее 

строение 

млекопитающих 

1 Описывать характерные 

особенно-сти строения и 

функций опор-но-

двигательной системы, 

исполь-зуя примеры животных 

разных сред 

обитания.Проводить 

наблюдения и фиксиро-вать их 

результаты в ходе выполне-

ния лабораторной 

работы.Характеризовать 

особенности строения систем 

внутренних орга-нов 

млекопитающих по сравнению 

с 

рептилиями.Аргументировать 

выводы о про-грессивном 

развитии млекопитаю-

щих.Соблюдать правила 

работы в каби-нете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

 

 

 

Влажные препараты 

«Кролик», скелет 

мле-копитающего 

Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники 

16 Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий. Значение 

бактерий в природе 

и жизни человека 

Бактерии: строение и 

жизнедеятельность.Бакт

ерии — примитив- 

ные одноклеточные ор-

ганизмы. Строение бак-

терий. Размножение. 

бактерий делением 

клетки надвое. Бакте-

рии как самая древняя 

Характеризовать 

особенности 

строения бактерий. 

2 Описывать разнообразные 

формы бактериальных клеток 

на рисунке 

учебника.Различать понятия: 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«прокариоты», «эукариоты». 

Характеризовать процессы 

жизне-деятельности бактерии 

как прока-риот.Сравнивать и 

Рассматрива-ние 

бактерий на готовых 

микропрепа-ратах с 

ис-пользованием 

микроскопа. 



группа организмов. 

Процессы жизнедея-

тельности бактерий. 

Понятие об автотрофах 

и гетеротрофах, прока-

риотах и эукариотах 

оценивать роль бакте-рий-

автотрофов и бактерий-гетеро-

трофов в природеУмение 

работать с лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными приборами. 

17 Грибы. Общая 

характеристика. 

Многообразие 

грибов. 

Многообразие и значе-

ние грибов. Строение 

шляпочных грибов. 

Плесневые грибы, их 

использова-ние в 

здравоохранении 

(антибиотик пеницил-

лин). Одноклеточные 

грибы — дрожжи. Их 

использование в хле-

бопечении и пивоваре-

нии. Съедобные и ядо-

витые грибы. Правила 

сбора и употребления 

грибов в пищу. Парази-

тические грибы. Роль 

грибов в природе и 

жизни человека 

Характеризовать  

строение 

шляпочных 

грибов. 

1 Подразделять шляпочные 

грибы на пластинчатые и 

трубчатые.Описывать 

строение плесневых грибов по 

рисунку учебника.Объяснять 

термины «антибиотик» и 

«пенициллин».Распознавать 

съедобные и ядови-тые грибы 

на таблицах и рисунках 

учебника.Участвовать в 

совместном обсужде-нии 

правил сбора и использования 

грибов.Объяснять значение 

грибов для че-ловека и для 

природы 

Готовить ми-

кропрепарат 

культуры 

дрожжей.Изучать 

плесневые грибы под 

микроско-пом при 

ма-лом увели-чении 

на го-товых 

п\микропрепа-

ратах.Электрон-ные 

таблицы и плакаты. 

 


