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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса биологии  класса составлена на основе программы по  биологии  для  5–

9  классов  автора: Сивоглазов В. И. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова 

В. И. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2019г. 

и соответствует  положениям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования,  в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной  программы,  фундаментальному  ядру  содержания  общего  образования,  Примерной  програ

мме  по  биологии.  Программа  отражает  идеи  и  положения  Концепции  духовно - нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного  образования,  выработки  коммуникативных  качеств,  целостности  общекультурного,  личностн

ого и познавательного развития учащихся. 

        Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

        Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями 

развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царств животных, растений, грибов и бактерий в 
системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на формирование способности 

использовать приобретённые знания в практической деятельности. 

        Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического 

тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, 

защиты проектов. 

        Средствами реализации рабочей программы являются УМК Совоглазов В.И, материально-техническое 

оборудование Центра «Точка роста», дидактический материал по биологии. 

        Достижению результатов обучения учащихся способствует применение деятельностного подхода, который 

реализуется через использование эффективных педагогических технологий (технологии личностно 

ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной 

технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где ведущей 
является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, 

программированный, объяснительно-иллюстративный. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК созданного под руководством Сивоглазова В. И. 

            Учебник соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Рекомендован Министерством просвещения  Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с  учебным планом МОУ Петъяльская  СОШ  для уровня основного 

общего образования с использованием современного оборудования центра естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста». На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация 

образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального 

оператора учебного предмета «Биология». Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации 

данной рабочей программы 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 Биология 

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 (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формируются с учётом  рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 
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•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая 

включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 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 наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебнопознавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам 

живой природы. 

 Задачи: 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, 

продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными 

интересами ребенка и потребностями региона. Освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов (растений); о роли 

биологической науки в практической деятельности; методах познания живой природы 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не его частей. Поэтому 

в программах по биологии  строение и функции организмов рассматриваются не отдельно по органам и системам 
органов, а в виде целостных планов строения. Особенное внимание при этом уделяется роли каждой части 

организма в функционировании целого 

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии состоит в том, что 

историческое воззрение на природу проводится с самого начала изучения предмета в основной средней школе. 

В программе показана историческая связь планов строения и жизненных циклов важнейших групп живых 

организмов.  

Экосистемный подход. Биологическое образование  в средней школе должно  быть, экологически 

ориентированным на решение практических задач, стоящих перед человечеством. 

Настоящая программа включает следующие разделы: 

 Общая характеристика учебного предмета 

  Место учебного предмета в учебном плане; 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета; 

 Содержание учебного курса; 

 Тематическое планирование 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

 Планируемые результаты 

2.Общая характеристика курса 
Курс   на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников 

представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 
- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 
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- 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, осознание значимости концепции 

устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных задач. Курс 

биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а также научные методы и 
пути познания человеком природы. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

3. Место учебного предмета «Биология 7 класс» с использованием оборудования образовательного 

центра естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в учебном плане 

 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 
272ч., из них: 

Биология. 5 класс- 34 (1ч в неделю) 

Биология. 6 класс- 34 (1ч в неделю) 

Биология. 7 класс- 68(2 ч в неделю) 

Биология .8 класс-68ч (2 ч в неделю) 

Биология. 9 класс-68ч.(2 часа в неделю) 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе 

биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, 

главная цель которых заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные 
знания и научные методы познания. 

Познавательные 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; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 • понимание необходимости здорового образа жизни; 

 • осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 • сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых 
составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные 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. 

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

нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. Ценностные ориентации, 

формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического 

отношения к объектам живой природы. Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют 
в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра, и красоты. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами 

общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностными результатами изучения предмета Биология 7класса являются следующие умения:  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его ознаваемости и объяснимости 

наоснове достижений науки.Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
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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 учебников. 

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 формированияпознавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные 

задания учебника, нацеленные на: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий 
и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета Биология 7 класса являются следующие умения: 

осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

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. 
использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

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); 

– понимать смысл биологических терминов; 
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– 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. Содержание учебного предмета Биология 7 класс 

 

Название темы(раздела) Количество часов Количество 

лабораторных и 

практических работ 

Раздел 1.Живой организм: строение и изучение  

 

3 ч 3 

Раздел 2.  Многообразие живых организмов  4 ч - 

Раздел 3.  Среда обитания живых организмов 

 

1ч 1 

Раздел 4.   Строение и свойства живых организмов 

 

6ч 6 

Раздел 5. Жизнедеятельность организмов  9ч. 4 

Раздел 6. Царство Животные 10ч. 6 

ИТОГО 34 
 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

                                                Перечень  учебно–методического обеспечения. 

1. Авторской программы  «Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Сивоглазова». 5—9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2019 ФГОС ООО 

2. Биология, 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/В.И сивоглазов, А,А. 

Плешаков.-М.: Просвещение, 2019-160с.: ил. 

3. Биология. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Плешаков А. А.– М. 

: Просвещение, 2019. 

4.  Биология. 6 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений /  Сивоглазов В. И., Плешаков А. А.– М. 

: Просвещение, 2019. 

5.  Биология. 7 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Сарычева Н. Ю., 
Каменский А. А. – М. : Просвещение, 2019. 

6.  Биология. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Каменский А. А., 

Сарычева Н. Ю. – М. : Просвещение, 2019. 

7.  Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Каменский А. А., 

Сарычева Н. Ю. и др.– М. : Просвещение, 2019. 

Методическая литература для учителя. 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2005. 
2. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в школе, 

2007. №6. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: 1998. 

4. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 

2006, №6. 

5. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое 

сентября. Биология, 2003, №27-28. 

6. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков 

биологии. Пермь, 2006. 

Мультимедийная поддержка курса. 
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1. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс, 

(электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

Основная литература для учащихся. 

1. Биология. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Плешаков А. А.– 

М. : Просвещение, 2019. 
2. 2. Биология. 6 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений /  Сивоглазов В. И., Плешаков А. 

А.– М. : Просвещение, 2019. 

3. 3. Биология. 7 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Сарычева Н. 

Ю., Каменский А. А. – М. : Просвещение, 2019. 

4. 4. Биология. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Каменский А. 

А., Сарычева Н. Ю. – М. : Просвещение, 2019. 

5. 5. Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Сивоглазов В. И., Каменский А. 

А., Сарычева Н. Ю. и др.– М. : Просвещение, 2019. 

Дополнительная литература для учащихся. 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972.- 304 с. 

2. Акимушкин И.И.Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). - М.: Мысль, 2004 

г. – 234 с. 

3. Акимушкин И.И. Мир животных (млекопитающие или звери).- М.: Мысль, 2004 г. - 318 с. 

4. Акимушкин И.И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). - М.: Мысль, 2004 г. 

– 213 с. 

5. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005 г.-142 с. 

6. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. 

Интернет-ресурсы. 

1. http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология» 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

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

6. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

   Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
Материально-техническое оснащение Лаборатории химии и биологии Центра «Точка роста»  необходимо 

для организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении результатов 

освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и 

внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения наблюдений и 
исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов 

изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при проведении 

исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, 

построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных биологических систем и 

для реализации моделирования как процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие 

способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуниативных средств обучения входят: аппаратура для 

записейи воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, мультимедиапроектор, коллекция медиа-

ресурсов, электронные приложения к учебникам, обучающие программы. 
Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет активизировать деятельность 

обучающихся, получать более высокие качественные результаты обучения; формировать ИКТ- 

компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ обеспечивать 

самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, формировании универсальных учебных 

действий, по строении индивидуальной образовательной программы. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1632802954618000&usg=AOvVaw3X9h0C2z9usUtzNyasEvgc
https://www.google.com/url?q=http://www.fcior.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1632802954619000&usg=AOvVaw3H5VW_Jp_HAg3zElYJx7CL
https://www.google.com/url?q=http://www.bio.1september.ru/&sa=D&source=editors&ust=1632802954619000&usg=AOvVaw3Zz1S9OrLHu8r2z81sRgTv
https://www.google.com/url?q=http://www.bio.nature.ru/&sa=D&source=editors&ust=1632802954620000&usg=AOvVaw1HfFCK93kEtq0GoSFc7xDa
https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru/education&sa=D&source=editors&ust=1632802954620000&usg=AOvVaw0Hb3tDyvHG9MMkVvPVc6yN
https://www.google.com/url?q=http://video.edu-lib.net/&sa=D&source=editors&ust=1632802954621000&usg=AOvVaw0thJrMgn9qR06Cki5CDjQv
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9. Планируемые результаты изучения курса  

Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

В результате изучения курса: 

Ученик научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты. 

Ученик овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 
биологии как науки. 

Ученик освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

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

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Ученик приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
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Тематическое планирование учебного материала по биологии в 7 классе 

с использованием оборудования центра «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Целевая 

установка 

урока 

Кол-

во  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использов

ание 

оборудова

ния 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (3 часа) 

 

1 Увеличительн

ые приборы.  

 

Использование 

увеличительных 

приборов при 

изучении объектов 

живой природы. 

Увеличительные 

приборы: лупа 

ручная, штативная, 

микроскоп. Р.Гук, А. 

ван Левенгук.  

Части микроскопа. 

Микропрепарат. 

Правила работы с 

микроскопом. 

Л.Р. №1«Изучение 

устройства 

увеличительных 

приборов». 

Объяснять 

назначение 

увеличительн

ых приборов. 

Различать 

ручную и 

штативную 

лупы, знать 

величину 

получаемого 

с их 

помощью 

увеличения. 

1 Умение работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными приборами.  

Изучать устройство 

микроскопа 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. 

Микроско

п 

световой, 

цифровой. 

2 Живые клетки.  

 

Строение клетки. 

Клеточное строение 

живых организмов. 

Клетка. Части 

клетки и их 

назначение.  

Понятие о ткани. 

Ткани животных и 

растений. Их 

функции. 

 

Л.Р. №2 

«Ознакомление с 

растительными и 

животными 

клетками» 

Выявлять 

части клетки 

на рисунках 

учебника, 

характеризов

ать их 

значение. 

Сравнивать 

животную и 

растительну

ю клетки, 

находить 

черты их 

сходства и 

различия. 

Различать 

ткани 

животных и 

растений на 

рисунках 

учебника, 

характеризов

ать их 

строение, 

1 Умение работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными приборами.  

Наблюдать части и 

органоиды клетки на готовых 

микропрепаратах под малым 

и большим увеличением 

микроскопа и описывать их.  

Различать отдельные клетки, 

входящие в состав ткани. 

Обобщать и фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Микроско

п 

цифровой, 

микропре

параты. 
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объяснять их 

функции. 

3 Химический 

состав клетки.  

 

Химический состав 

клетки. 

Химические 

вещества клетки. 

Неорганические 

вещества клетки, их 

значение для клетки 

и организма. 

Органические 

вещества клетки, их 

значение для жизни 

организма и клетки. 

Л.Р. №3 

«Определение 

состава семян 

пшеницы». 

Различать 

неорганическ

ие и 

органические 

вещества 

клетки, 

минеральные 

соли, 

объяснять их 

значение для 

организма. 

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. 

 

Раздел 2.  Многообразие живых организмов (4 часа) 

 

4 Бактерии. Бактерии: строение 

и 

жизнедеятельность. 

Бактерии – 

примитивные 

одноклеточные 

организмы. 

Строение бактерий. 

Размножение 

бактерий делением 

клетки надвое. 

Бактерии как самая 

древняя группа 

организмов. 

Процессы 

жизнедеятельности 

бактерий. Понятие 

об автотрофах и 

гетеротрофах, 

прокариотах и 

эукариотах. 

Характеризов

ать 

особенности 

строения 

бактерий. 

1 Описывать разнообразные 

формы бактериальных клеток 

на рисунке учебника.  

Различать понятия: 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«прокариоты», «эукариоты». 

Характеризовать процессы 

жизнедеятельности бактерии 

как прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль 

бактерий-автотрофов и 

бактерий-гетеротрофов в 

природе.  

Умение работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Рассматри

вание 

бактерий 

на 

готовых 

микропре

паратах с 

использов

анием 

цифровог

о 

микроско

па. 

Электрон

ные 

таблицы и 

плакаты. 

5 Грибы. 

Многообразие 

грибов, их роль 

в природе и 

жизни 

человека. 

Многообразие и 

значение грибов. 

Строение 

шляпочных грибов. 

Плесневые грибы, 

их использование в 

здравоохранении 

(антибиотик 

пенициллин). 

Одноклеточные 

грибы – дрожжи. Их 

использование в 

Характеризов

ать строение 

шляпочных 

грибов. 

1 Подразделять шляпочные 

грибы на пластинчатые и 

трубчатые.  

Описывать строение 

плесневых грибов по рисунку 

учебника. 

Объяснять термины 

«антибиотик» и 

«пенициллин».  

Готовить 

микропре

парат 

культуры 

дрожжей. 

Изучать 

плесневые 

грибы под 

микроско

пом при 

малом 

увеличени
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хлебопечении и 

пивоварении. 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Правила сбора и 

употребления 

грибов в пищу. 

Паразитические 

грибы.  

Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Распознавать съедобные и 

ядовитые грибы на таблицах 

и рисунках учебника. 

Участвовать в совместном 

обсуждении правил сбора и 

использования грибов. 

Объяснять значение грибов 

для человека и для природы. 

и на 

готовых 

микропре

паратах. 

Электрон

ные 

таблицы и 

плакаты. 

6 Растения. 

Многообразие 

растений. 

Значение 

растений в 

природе и 

жизни 

человека. 

Растения. 

Представление о 

флоре. 

Отличительное 

свойство растений. 

Хлорофилл. 

Значение 

фотосинтеза. 

Сравнение клеток 

растений и 

бактерий. Деление 

царства растений на 

группы: водоросли, 

цветковые 

(покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, 

плауны, хвощи, 

папоротники. 

Строение растений. 

Корень и побег. 

Слоевище 

водорослей. 

Основные различия 

покрытосеменных и 

голосеменных 

растений. Роль 

цветковых растений 

в жизни человека. 

Характеризов

ать главные 

признаки 

растений. 

1 Различать части цветкового 

растения на рисунке 

учебника, выдвигать 

предположения об их 

функциях. Сравнивать 

цветковые и голосеменные 

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 человека.  

Умение работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Обнаруже

ние 

хлороплас

тов в 

клетках 

растений с 

использов

анием 

цифровог

о 

микроско

па. 

Электрон

ные 

таблицы и 

плакаты. 

7 Животные. 

Строение 

животных. 

Многообразие 

животных, их 

роль в природе 

и жизни 

человека. 

Животные. 

Представление о 

фауне. Особенности 

животных. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы.  

Роль животных в 

природе и жизни 

человека. 

Зависимость от 

окружающей среды. 

Распознавать 

одноклеточн

ых и 

многоклеточ

ных 

животных на 

рисунках 

учебника. 

1 Характеризовать простейших 

по рисункам учебника, 

описывать их различие, 

называть части их тела. 

Сравнивать строение тела 

амебы с клеткой эукариот, 

делать выводы. Называть 

многоклеточных животных, 

изображенных на рисунке 

учебника. 

Различать беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Готовить 

микропре

парат 

культуры 

амеб. 

Обнаруже

ние 

одноклето

чных 

животных 

(простейш

их) в 

водной 

среде с 

использов
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Объяснять роль животных в 

жизни человека и в природе. 

Характеризовать факторы 

неживой природы, 

оказывающие влияние на 

жизнедеятельность 

животных.  

Умение работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными приборами. 

анием 

цифровог

о 

микроско

па. 

Электрон

ные 

таблицы и 

плакаты. 

Раздел 3.  Среда обитания живых организмов (1 час) 

 

8 Среда 

обитания. 

Экологические 

факторы.  

 

Экологические 

факторы среды. 

Условия, влияющие 

на жизнь 

организмов в 

природе 

 

Л.Р. № 4«Выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания». 

Различать 

понятия: 

«экологическ

ий фактор», 

«фактор 

неживой 

природы», « 

1 Изучить действие различных 

факторов среды (свет, 

влажность, температура) на 

организмы, приводить 

примеры собственных 

наблюдений. 

Аргументировать 

деятельность человека в 

природе как антропогенный 

фактор. Выполнение 

лабораторной работы. 

Цифровая 

лаборатор

ия по 

экологии 

(датчик 

освещенн

ости, 

влажности 

и 

температу

ры) 

 

 

Раздел 4.   Строение и свойства живых организмов (6  часов) 

 

9 Строение 

растительной 

и животной 

клеток. 

 

 

Клеточное 

строение растений. 

Свойства 

растительной 

клетки. 

Клетка как 

основная 

структурная 

единица растения. 

 

Л.Р. № 5«Строение 

клеток живых 

организмов». 

 

Строение 

растительной 

клетки: 

клеточная 

стенка, ядро, 

цитоплазма, 

вакуоли, 

пластиды. 

Жизнедеятельн

ость клетки. 

Деление 

клетки. Клетка 

как живая 

система. 

Особенности 

растительной 

клетки. 

1 Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных растений. 

Различать и называть 

органоиды клеток растений. 

Характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки. Обобщать знания и 

делать выводы о взаимосвязи 

работы всех частей клетки. 

Выявлять отличительные 

признаки растительной клетки.  

Умение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Микроско

п 

цифровой, 

микропреп

араты. 

10 Ткани 

растений и 

животных. 

Ткани растений. 

Понятие о ткани 

растений.  

Понятие о 

ткани  

1 Определять понятие «ткань». Микроско

п 

цифровой, 
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Л.Р. № 6   «Ткани 

живых 

организмов». 

Характеризовать особенности 

строения и функции тканей 

растений. 

 

микропреп

араты. 

11 Корень, его 

строение и 

значение. 

Типы корневых 

систем растений. 

Строение корня – 

зоны корня. 

Л.Р.  № 7 

«Строение корня 

проростка». 

Изучить 

внешнее и 

внутреннее 

строение 

корня. 

1 Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 

натуральных объектах. 

 

Микроско

п 

цифровой, 

микропреп

араты. 

12 Стебель, его 

строение и 

значение. 

Стебель, его 

строение и 

значение. 

Л.Р. № 8 «Внешнее 

строение 

корневища, клубня, 

луковицы» 

Изучить 

внешнее 

строение 

стебля.  

 

1 Описывать внешнее строение 

стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей. 

 

Микроско

п 

цифровой, 

микропреп

араты  

13 Лист, его 

строение и 

значение. 

Лист, его строение 

и значение. 

Внешнее строение 

листа. Внутреннее 

строение листа. 

Типы жилкования 

листьев. Строение 

и функции устьиц. 

Значение листа для 

растения: 

фотосинтез, 

испарение, 

газообмен. 

Листопад, его роль 

в жизни растения. 

Видоизменения 

листьев. 

Л.Р.  № 9 

«Изучение 

строения листа». 

Изучить 

внешнее и 

внутреннее 

строение листа. 

1 Определять части листа на 

гербарных экземплярах, 

рисунках. 

Различать простые и сложные 

листья. 

Характеризовать внутреннее 

строение листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. 

Характеризовать 

видоизменения листьев 

растений. 

Умение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Микроско

п 

цифровой, 

микропреп

араты. 

. 

14 Семя, его 

строение и 

значение. 

Семя как орган 

размножения 

растений. Значение 

семян в природе и 

жизни человека. 

 

Л.Р. № 10 

«Строение семени 

фасоли» 

Строение 

семени: 

кожура, 

зародыш, 

эндосперм, 

семядоли.  

Строение 

зародыша 

растения. 

Двудольные и 

однодольные 

растения. 

1 Объяснять роль семян в 

природе. 

Характеризовать функции 

частей семени.  

Описывать строение зародыша 

растения. 

Устанавливать сходство 

проростка с зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания 

семян. 

Цифровая 

лаборатор

ия по 

экологии 

(датчик 

освещенно

сти, 

влажности 

и 

температу

ры). 

Электронн

ые 
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Прорастание 

семян. 

Проросток, 

особенности 

его строения. 

Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и 

однодольных растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о роли семян в 

жизни человека. 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты во 

время выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием.  

Умение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

таблицы и 

плакаты. 

Раздел 5. Жизнедеятельность организмов (9 часов) 

 

15 Минеральное 

питание 

растений и 

значение 

воды. 

Минеральное 

питание растений и 

значение воды. 

Вода как 

необходимое 

условие 

минерального 

(почвенного) 

питания. 

Извлечение 

растением из 

почвы 

растворенных в 

воде минеральных 

солей. Функция 

корневых 

волосков. 

Перемещение воды 

и минеральных 

веществ по 

растению. 

Значение 

минерального 

(почвенного) 

питания. Типы 

удобрений и их 

роль в жизни 

растения. 

Экологические 

группы растений 

по отношению к 

воде. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

почвенного 

питания 

растений и 

условий 

внешней 

среды. 

1 Объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного 

питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав 

и значение органических и 

минеральных удобрений для 

растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о 

приспособленности к воде 

растений разных экологических 

групп. 

Цифровая 

лаборатор

ия по 

экологии 

(датчик 

влажности

, 

освещенно

сти). 

Электронн

ые 

таблицы и 

плакаты. 
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16 Воздушное 

питание 

растений – 

фотосинтез. 

Воздушное 

питание растений – 

фотосинтез. 

Условия 

образования 

органических 

веществ в 

растении. Зеленые 

растения – 

автотрофы. 

Гетеротрофы как 

потребители 

готовых 

органических 

веществ. Значение 

фотосинтеза в 

природе. 

Характеризоват

ь условия, 

необходимые 

для 

воздушного 

питания 

растений. 

Объяснять роль 

зеленых 

листьев в 

фотосинтезе. 

1 Приводить примеры 

организмов – автотрофов и 

гетеротрофов, находить 

различия в их питании. 

Обосновывать космическую 

роль зеленых растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о роли фотосинтеза 

на нашей планете. 

Выполнять наблюдения и 

измерения. 

Цифровая 

лаборатор

ия по 

экологии 

(датчик 

углекисло

го газа и 

кислорода

). 

17 Дыхание и 

обмен 

веществ у 

растений. 

Дыхание и обмен 

веществ у 

растений. Роль 

дыхания в жизни 

растений. 

Сравнительная 

характеристика 

процессов дыхания 

и фотосинтеза. 

Обмен веществ в 

организме как 

важнейший 

признак жизни. 

Взаимосвязь 

процессов дыхания 

и фотосинтеза. 

 

Демонстрация 

опыта.   

Характеризоват

ь сущность 

процесса 

дыхания у 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза, 

проводить их 

сравнение. 

Определять 

понятие 

«обмен 

веществ». 

Характеризоват

ь обмен 

веществ как 

важный 

признак жизни. 

1 Воспитание бережного 

отношения к своему здоровью, 

привитие интереса к изучению 

предмета. 

Выполнять опыт, наблюдать 

результаты и делать выводы по 

результатам исследования. 

Цифровая 

лаборатор

ия по 

экологии 

(датчик 

углекисло

го газа и 

кислорода

). 

18 Рост и 

развитие 

растений.  

 

Значение воды и 

воздуха для 

прорастания семян. 

Запасные 

питательные 

вещества семени. 

Температурные 

условия 

прорастания семян. 

Роль света. Сроки 

посева семян. 

 

Л.Р. № 11 

«Определение 

условий 

Изучить роль 

запасных 

питательных 

веществ 

семени. 

Температурные 

условия 

прорастания 

семян. Роль 

света. 

1 Характеризовать роль воды и 

воздуха в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных 

питательных веществ в 

прорастании семян. 

Объяснять зависимость 

прорастания семян от 

температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева 

семян отдельных культур. 

Умение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Цифровая 

лаборатор

ия по 

экологии 

(датчик 

освещенно

сти, 

влажности 

и 

температу

ры). 

Электронн

ые 

таблицы и 

плакаты. 
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прорастания 

семян». 
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19 Водоросли. Общая 

характеристика. 

Строение, 

размножение 

водорослей. 

Разнообразие 

водорослей. 

Отделы: Зелёные, 

Красные, Бурые 

водоросли. 

Значение 

водорослей в 

природе. 

Использование 

водорослей 

человеком. 

Л.Р.№ 12 

«Изучение 

внешнего 

строения 

водорослей» 

Изучить 

строение и 

размножение 

водорослей 

 Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. Характеризовать 

главные черты, лежащие в основе 

систематики водорослей. 

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 природе и жизни 

человека 

Микроско

п 

цифровой, 

микропре

параты. 

(Одноклет

очная 

водоросль

 — 

хламидом

онада) 

20 Отдел 

Моховидные.  

Моховидные, 

характерные 

черты строения. 

Классы: 

Печёночники и 

Листостебельные, 

их отличительные 

черты. 

Размножение 

(бесполое и 

половое) и 

развитие 

моховидных. 

Моховидные как 

споровые 

растения. 

Значение мхов в 

природе и жизни 

человека.  

Л.Р.№ 13 

«Изучение 

внешнего 

строения мхов» 

Изучить 

строение и 

размножение 

мхов 

 Сравнивать представителей 

различных групп растений 

отдела, делать выводы. Называть 

существенные признаки мхов. 

Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых 

объектах. Выделять признаки 

принадлежности моховидных к 

высшим споровым растениям. 

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

моховидных, их 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 исследований. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Микроско

п 

цифровой, 

микропре

параты. 

(Сфагнум 

— 

клеточное 

строение) 

21 Отдел 

Голосеменные 

растения.  

Общая 

характеристика 

голосеменных. 

Расселение 

голосеменных по 

поверхности 

Земли. 

Образование 

семян как 

свидетельство 

более высокого 

уровня развития 

голосеменных по 

сравнению со 

споровыми. 

Изучить 

общую 

характеристи

ку 

голосеменны

х растений 

 Выявлять общие черты строения 

и развития семенных растений. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем растений. 

Сравнивать строение споры и 

семени. 

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

голосеменных. Прогнозировать 

последствия нерациональной 

деятельности человека для жизни 

голосеменных. Использовать 

информационные ресурсы для 

Работа с 

гербарны

м 

материало

м 
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Особенности 

строения и 

развития 

представителей 

класса Хвойные. 

Голосеменные на 

территории 

России. Их 

значение в 

природе и жизни 

человека. 

Л.Р. № 14 

«Изучение 

строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений». 

подготовки презентации проекта 

о значении хвойных лесов России 

22 Семейства 

класса 

Двудольные 

Общая 

характеристика. 

Семейства: 

Розоцветные, 

Мотыльковые, 

Крестоцветные, 

Паслёновые, 

Сложноцветные. 

Отличительные 

признаки 

семейств. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Сельскохозяйстве

нные культуры 

Изучить 

общую 

характеристи

ку семейств 

класса 

Двудольные. 

 Выделять основные признаки 

класса Двудольные. Описывать 

отличительные признаки 

семейств класса. Распознавать 

представителей семейств на 

рисунках, гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

Применять приёмы работы с 

определителем растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о роли 

растений класса Двудольные в 

природе и жизни человека 

Работа с 

гербарны

м 

материало

м 

23 Семейства 

класса 

Однодольные 

Общая 

характеристика. 

Семейства: 

Лилейные, 

Луковые, Злаки. 

Отличительные 

признаки. 

Значение в 

природе, жизни 

человека. 

Исключительная 

роль злаковых 

растений 

Изучить 

общую 

характеристи

ку семейств 

класса 

Однодольные

. 

 

 Выделять признаки класса 

Однодольные.  

Определять признаки деления 

классов Двудольные и 

Однодольные на семейства. 

Описывать характерные черты 

семейств класса Однодольные.  

Применять приёмы работы 

с определителем растений. 

Приводить примеры охраняемых 

видов. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта 

о практическом использовании 

растений семейства 

Однодольные, о значении злаков 

для живых организмов 

 

Работа с 

гербарны

м 

материало

м 

 

Раздел 6. Царство Животные (10 часов) 
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24 Подцарство 

Одноклеточны

е 

Среда обитания, 

строение и 

передвижение  на 

примере амёбы, 

эвглены зелёной, 

инфузории-

туфельки. 

Разнообразие 

саркодовых. 

Сочетание 

признаков 

животного и 

растения у 

эвглены зелёной. 

Разнообразие 

жгутиконосцев. 

Связь усложнения 

строения 

инфузорий с 

процессами их 

жизнедеятельност

и. Разнообразие 

инфузорий. 

 

Демонстрация: 

«Строение амебы, 

эвглены зеленой и 

инфузории 

туфельки» 

Дать общую 

характеристи

ку 

Простейшим 

или 

Одноклеточн

ым на 

примере 

Типа 

Саркодожгут

иковые. 

На примере 

эвглены 

зеленой 

показать 

взаимосвязь 

строения и 

характера 

питания от 

условий 

окружающей 

среды. 

Установить 

характерные 

признаки 

типа 

Инфузории и 

показать 

черты 

усложнения в 

клеточном 

строении. 

1 Выявлять характерные признаки 

подцарства Простейшие, или 

Одноклеточные. Распознавать 

представителей класса 

Саркодовые на микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций организма 

на примере амёбы-протея.  

Характеризовать среду обитания 

жгутиконосцев. Устанавливать 

взаимосвязь характера питания и 

условий среды.  

Обосновывать вывод о 

промежуточном положении 

эвглены зелёной.  

Приводить доказательства более 

сложной организации 

колониальных форм жгутиковых. 

Выявлять характерные признаки 

типа Инфузории. Приводить 

примеры и характеризовать 

черты усложнения организации 

инфузорий по сравнению с 

саркожгутиконосцами.  

Обосновывать роль простейших 

в экосистемах.   Наблюдать 

простейших под микроскопом.  

Фиксировать результаты 

наблюдений. Обобщать их, 

делать выводы.  

Микроско

п 

цифровой, 

микропре

параты 

(амеба, 

эвглена 

зеленая, 

инфузори

я ) 

25 Подцарство 

Многоклеточн

ые.  

Тип 

Кишечнополос

тные.  

Общие черты 

строения. Гидра — 

одиночный полип. 

Среда обитания, 

внешнее и 

внутреннее 

строение. 

Особенности 

жизнедеятельност

и, уровень 

организации в 

сравнении с 

простейшими. 

Изучить 

строение и 

жизнедеятель

ность 

кишечнополо

стных на 

примере 

гидры, 

выделить 

основные 

черты 

усложнения 

организации 

по сравнению 

с 

простейшими

. 

1 Описывать основные признаки 

подцарства Многоклеточные.  

Называть представителей типа 

кишечнополостных. Выделять 

общие черты строения.  

Объяснять на примере наличие 

лучевой симметрии у 

кишечнополостных. 

Характеризовать признаки более 

сложной организации в 

сравнении с простейшими. 

Микроско

п 

цифровой, 

микропре

параты. 

(внутренн

ее 

строение 

гидры) 

26 Тип Круглые 

черви. 

Тип Кольчатые 

черви.  

Места обитания, 

строение и 

жизнедеятельност

ь систем 

внутренних 

Изучить 

особенности 

усложнения 

1 Называть черты более высокой 

организации кольчатых червей 

по сравнению с круглыми. 

Цифровой 

микроско

п, 
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 органов. Уровни 

организации 

органов чувств 

свободноживущих 

кольчатых червей 

и паразитических 

круглых червей. 

Л.Р.№ 15 

«Внешнее 

строение 

дождевого червя».  

в строении 

кольчатых 

червей как 

более 

высокоорган

изованной 

группы по 

сравнению с 

плоскими и 

круглыми 

червями. 

Распознавать представителей 

класса на рисунках, 

фотографиях. Характеризовать 

черты усложнения строения 

систем внутренних органов. 

Формулировать вывод об уровне 

строения органов чувств 

лаборатор

ное 

оборудова

ние. 

Электрон

ные 

таблицы 

27 Тип 

Моллюски. 

Среда обитания, 

внешнее строение 

на примере 

беззубки. 

Строение и 

функции систем 

внутренних 

органов. 

Особенности 

размножения и 

развития.  

Роль в природе и 

значение для 

человека. 

Л.Р.№ 16  

«Внешнее 

строение 

моллюсков» 

Изучить 

особенности 

строения 

класса 

Двустворчат

ые моллюски 

1 Различать и определять 

двустворчатых моллюсков на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

Объяснять взаимосвязь образа 

жизни и особенностей строения 

двустворчатых моллюсков.  

Характеризовать черты 

приспособленности моллюсков к 

среде обитания. Формулировать 

вывод о роли двустворчатых 

моллюсков в водных 

экосистемах, в жизни человека.  

Устанавливать сходство и 

различия в строении раковин 

моллюсков.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Цифровой 

микроско

п, 

лаборатор

ное 

оборудова

ние. 

Влажные 

препараты

, 

коллекции 

раковин 

моллюско

в. 

Электрон

ные 

таблицы 

28 Класс 

Насекомые  

Общая 

характеристика, 

особенности 

внешнего строе-

ния. Разнообразие 

ротовых органов. 

Строение и 

функции систем 

внутренних 

органов. 

Размножение.  

Л.Р. № 17 

«Внешнее 

строение 

насекомого» 

Выявить 

основные 

характерные 

признаки 

насекомых 

1 Выявлять характерные признаки 

насекомых, описывать их при 

выполнении лабораторной 

работы.  

Устанавливать взаимосвязь 

внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности 

насекомых.  

Наблюдать, фиксировать 

результаты наблюдений, делать 

выводы.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

 

Гербарны

й 

материал 

— 

строение 

насекомог

о 

29 Надкласс 

Рыбы.  

Особенности 

внешнего строе-

ния, связанные с 

обитанием в воде. 

Строение и 

функции 

Изучить 

особенности 

внешнего 

строения, 

связанные с 

1 Характеризовать особенности 

внешнего строения рыб в связи 

со средой обитания. Осваивать 

приёмы работы с определите-лем 

животных. Выявлять черты 

приспособлен-ности внутреннего 

Влажные 

препараты 

«Рыбы» 
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конечностей. 

Органы боковой 

линии, органы 

слуха, равновесия.  

Л.Р. № 18 

«Внешнее строе-

ние и особенности 

передвижения 

рыбы» 

обитанием в 

воде. 

строения рыб к обитанию в воде. 

Наблюдать и описывать внеш-

нее строение и особенности 

передвижения рыб в ходе 

выполнения лабораторной 

работы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете, обраще-

ния с лабораторным 

оборудованием 

30 Класс 

Земноводные. 

Характерные 

черты строения 

систем внутренних 

органов 

земноводных по 

сравнению с кост-

ными рыбами. 

Сходство строения 

внутренних орга-

нов земноводных 

и рыб. 

Изучить 

черты 

строения 

систем 

внутренних 

органов 

земноводных 

по сравнению 

с костными 

рыбами 

1 Устанавливать взаимосвязь 

строения органов и систем 

органов с их функциями и средой 

обитания.  

Сравнивать, обобщать 

информацию о строении 

внутренних органов амфибий и 

рыб, делать выводы. Определять 

черты более высокой 

организации земновод-ных по 

сравнению с рыбами 

Влажные 

препараты 

«Земново

дные» 

31 Класс 

Пресмыкающи

еся. 

Сходство и 

различия строения 

систем внутренних 

органов 

пресмыкающихся 

и земноводных. 

Черты 

приспособленност

и 

пресмыкающихся 

к жизни на суше. 

Размножение и 

развитие. 

Зависимость 

годового 

жизненного цикла 

от температурных 

условий 

Изучить 

черты 

строения 

систем 

внутренних 

органов 

пресмыкающ

ихся по 

сравнению с 

земноводным

и. 

1 Устанавливать взаимосвязь 

строения внутренних органов и 

систем органов рептилий, их 

функций и среды обитания.  

Выявлять черты более высокой 

организации пресмыкающихся 

по сравнению с земноводными. 

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

детёнышей у пресмыкающихся. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о годовом 

жизненном цикле рептилий, 

заботе о потомстве 

Влажные 

препараты 

«Пресмык

ающиеся» 

32 Класс Птицы. Взаимосвязь 

внешнего 

строения и 

приспособленност

и птиц к полёту. 

Типы перьев и их 

функции. Черты 

сходства и 

различия покровов 

птиц и рептилий.  

Л.Р.№ 19 

«Внешнее 

строение птицы. 

Строение перьев» 

Изучить 

взаимосвязь 

внешнего 

строения и 

приспособле

нности птиц 

к полёту 

 

1 Характеризовать особенности 

внешнего строения птиц в связи с 

их приспособленностью к 

полёту.  

Объяснять строение и функции 

перьевого покрова тела птиц.  

Устанавливать черты сходства и 

различия покровов птиц и 

рептилий.  

Изучать и описывать 

особенности внешнего строения 

птиц в ходе выполнения 

лабораторной работы.  

Чучело 

Птицы, 

Перья 

птицы, 

микропре

параты 

«Перья 

птиц» 
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Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

33 Класс 

Млекопитающ

ие. 

Особенности 

строения опорно-

двигательной 

системы. Уровень 

организации 

нервной системы 

по сравнению с 

другими 

позвоночными. 

Характерные 

черты строения 

пищеварительной 

системы 

копытных и 

грызунов. 

Усложнение 

строения и 

функций 

внутренних 

органов.  

Л.Р.№ 20 

«Строение скелета 

млекопитающих» 

Изучить 

скелет и 

внутреннее 

строение 

млекопитаю

щих. 

1 Описывать характерные 

особенности строения и функций 

опорно-двигательной системы, 

используя примеры животных 

разных сред обитания.  

Проводить наблюдения и 

фиксировать их результаты в 

ходе выполнения лабораторной 

работы. Характеризовать 

особенности строения систем 

внутренних органов 

млекопитающих по сравнению с 

рептилиями. Аргументировать 

выводы о прогрессивном 

развитии млекопитающих.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Влажные 

препараты 

«Кролик», 

скелет 

млекопита

ющего. 
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34 

Итоговое 

занятие 

   Защита проекта по выбранной 

теме 
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