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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе положений   и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 287 от 31.05.2021,   с учетом Примерной программы воспитания, Основной 

образовательной программы МОУ НЕСТЕРОВСКАЯ СОШ  основного общего образования,  Адаптированной программы основного общего 

образования МОУ НЕСТЕРОВСКАЯ СОШ, примерной рабочей  программы   Института стратегии развития образования Российской Академии 

образования М, 2021 в соответствии с  

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ НЕСТЕРОВСКАЯ СОШ  

и ориентирована на реализацию в центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», 

созданного на базе МОУ Нестеровская СОШ с целью развития у обучающихся естественнонаучной, математической, 
информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественнонаучной и 

технологической направленности, а так же для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», 

«Химия»,«Биология,«Технология». 

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 «Химия». Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 6-7 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-

методических комплексов (УМК).Использование оборудования центра «Точка роста»позволяет создать условия: 

• Для расширения содержания школьного биологического образования; 

• Для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения химии, 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 химии, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по 

программе основной школы. 
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Нормативная база 

1. Федеральныйзаконот29.12.2012№273-ФЗ(ред.от31.07.2020) «Обобразовании в Российской Федерации»(с изм.идоп .,вступ .в силу с 

01.09.2020) 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 .12 .2018 № 16). 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»(утверждена постановлением Правительства РФ от26.12 

.2017 № 1642 (ред . от 22 .02 .2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» . 

4.Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013г . № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г . № 1115н и от 5 

августа 2016 г . № 422н) . 

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования  детей и взрослых»). 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г . № 1897) (ред.21.12.2020) . 

7.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г . № 413) (ред.11 .12 .2020) . 

8.Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций (утверждены распоряжением Министерства просвещения РФ от 12 января 2021 г . № Р-4) . 

9. Методические рекомендации по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» (утверждены 

распоряжением Министерства просвещения РФот12января2021г .№Р-5) 

Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей («Точка роста») (утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12января2021г .№Р-6)   

 

6 класс 

Рабочая программа является составной частью программы образовательного учреждения. 

Цели программы: 

 внедрение в образовательный процесс ФГОС основного общего образования; 

 совершенствование работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
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 продолжить работу по привидению правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования, в соответствие с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 обеспечить  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизни и здоровья 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: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

 овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

 

Общая характеристика курса «Биология. 6 класс» 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования в 6 классе посвящен изучению растений и опирается на знания обучающихся , 

полученные ими в 5 классе при освоении данного предмета. 

Он направлен на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, а 

также о человеке, как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Материал курса биологии в 6 классе разделен на пять глав. 

1. Глава «Наука о растениях - ботаника» знакомит обучающихся с ботаникой как наукой и предметом её изучения – растениями, их 

разнообразием и значением в природе и жизни человека. 

2. Глава «Органы растений» посвящена особенностям строения вегетативных и генеративных органов цветковых растений. Строение 

органов рассматривается в тесной взаимосвязи с выполняемыми ими функциями. Формируется представление о растении как о 

целостном организме. 

3. Глава «Основные процессы жизнедеятельности растений» знакомит обучающихся с особенностями процессов жизнедеятельности 

растительных организмов: с процессами минерального и воздушного питания, дыханием и обменом веществ у растений. Школьники 

приобретут навыки выращивания и ухода за растениями, узнают о видах удобрений и их роли в жизни растений. 

4. Глава «Многообразие и развитие растительного мира» посвящена науке систематика. Представленный в главе материал даёт 

обучающимся представление об этапах развития растительного мира, формирует понятие об эволюции живого мира, о разнообразии и 

происхождении культурных растений.  
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5. Глава «Природные сообщества» даёт возможность сформировать понятия о природном сообществе, экосистеме, биоценозе. 

Обучающиеся знакомятся с факторами среды, оказывающими влияние на растительные сообщества, с многообразием природных 

сообществ и причинами их изменений. 

 

Содержание курса «Биология. 6 класс» 

В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают следующие основные знания. 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»  (4 ч.): 

 внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места обитания растений; история использования и изучения 

растений; семенные и споровые растения; 

 многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах растений, примеры; связь жизненных форм растений со 

средой их обитания; характеристика отличительных свойст наиболее крупных категорий жизненных форм растений; 

 клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основная структурная единица растений; строение растительной 

клетки; жизнедеятельность клетки; деление клетки; клетка как живая система; особенности растительной клетки; 

 ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей;  

Глава 2. «Органы растений»  

(8 ч + 1 ч резервного времени): 

 семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение семени; строение зародыша растения; двудольные и 

однодольные растения; прорастание семян; значение семян в природе и жизни человека; 

 условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; запасные питательные вещества семян; температурные 

условия прорастания семян; сроки посева семян; 

 корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; рост корня, геотропизм; видоизменение и значение 

корней; 

 побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; строение почек; развитие и рост побегов; 

 лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы жилкования листьев; значение листа для растений; 

видоизменения листьев; 

 стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы стеблей, функции стебля; видоизменения стебля; 

 цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; строение и роль цветка; соцветия; опыление как условие 

оплодотворения; 

 плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; значение плодов в природе. 

 

Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений» (6 ч.) 

 минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие минерального питания; функция корневых волосков; 

перемещение воды и минеральных веществ по растению; значение минерального питания;  

 воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и гетеротрофы; значение фотосинтеза;  

 дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение дыхания и фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; 

обмен веществ в растениях;  
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 размножение и оплодотворение у растений:  размножение как необходимое свойство жизни; типы размножения; особенности 

оплодотворения у цветковых растений; двойное оплодотворение; 

 вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности вегетативного размножения и его роль; использование 

вегетативного размножения человеком; 

 рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; зависимость этих процессов от условий среды 

обитания; суточные и сезонные ритмы; экологические факторы. 

 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира» (10 ч + 1 ч. резервного времени) 

 систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий отдельных растений; классификация растений; вид как единица 

классификации; роль систематики в изучении растений; 

 водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, размножение, разнообразие водорослей; значение в природе; 

 отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты строения, классы Печеночники и Листостебельные, их 

отличительные черты; размножение и развитие моховидных; значение мхов в природе; 

 плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты высших споровых растений; общая характеристика отделов; 

значение в природе; 

 отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, расселение; образование семян; особенности строения 

класса Хвойные; значение голосеменных в природе; 

 отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, размножения и развития; характеристика классов 

Двудольные и Однодольные растения; охрана редких и исчезающих видов; 

 семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные признаки семейств; значение двудольных в природе; 

 семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки семейств; значение однодольных в природе; значение 

злаковых; 

 историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; первые обитатели Земли; история развития растительного 

мира; выход растений на сушу; Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений; 

 многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения культурных растений; значение искусственного отбора и 

селекции; культурные и сорные растения, их значение; 

 дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение растений в жизни человека. 

Глава 5. «Природные сообщества» (3 ч.) 

 понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о природном сообществе; круговорот веществ и поток энергии – 

главное условие существования природного сообщества; роль растений в природных сообществах; 

 совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия обитания растений в биогеоценозе; 

 смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных сообществ; причины смены; необходимость мероприятий по 

сохранению природных сообществ.   

Резервное время – 2 часа 
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Описание места учебного предмета « Биология» в учебном плане 

 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение биологии в 6 классе отведен 1 ч в неделю (всего 35 ч, из  них 2 

резервных часа). Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, 

теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

 

1.Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются следующие умения: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки;  

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

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

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

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности. 

 

2. Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

 

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и осуществлении осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
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 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить необходимую информацию в тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках. 

 

3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях; 

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

экспериментов и объяснение их результатов; 

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

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

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии           Класс 6 

 

Количество часов: 

Всего 35 часа, в неделю – 1   

Проверочные работы, тесты - 2  

Итоговый контроль – 1 

Лабораторные работы – 7 

 
Календарно-тематическое планирование  
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Предмет: Биология 

Класс: 6. 

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

№ 

урок

а 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока Планируемые результаты Основные средст 

обучения 

Домашнее 

задание личностные метапредметные предметные 

Глава 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

1.  Царство 

Растения. 

Внешнее 
строение и 

общая 

характеристика 
растений. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
изучению природы. 

Понимание 

значимости 
растений в жизни 

человека.   

Эстетическое 

восприятие 
объектов природы. 

 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, составлять 

план параграфа; 
Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 
К: строить диалог, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Знать: правила работы в 

кабинете биологии, 

технику безопасности при 
работе с биологическими 

объектами и лабораторным 

оборудованием, Царства 
живой природы, Места 

обитания растений. 

Семенные и споровые 

растения. Наука о 
растениях — ботаника. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор 

П. 1, с.6 

2.  Многообразие 
жизненных форм 

растений. 

Формирование 
познавательного 

интереса к 

изучению природы, 

научного 
мировоззрения, 

формирование 

элементов 
экологической 

культуры. 

 

П: устанавливать причинно-
следственные связи, работать с 

натуральными объектами; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 
свою деятельность; 

К: строить диалог, 

аргументировать свою точку 
зрения. 

 

Представление о 
жизненных формах 

растений, примеры. 

Характеристика 

отличительных свойств 
наиболее крупных 

категорий жизненных 

форм растений: деревьев, 
кустарников, 

кустарничков, 

полукустарников, трав. 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

ботанические 
справочники. 

П.2, с.14 

3.  Клеточное 
строение 

растений. 

Свойства 
растительной 

клетки. 

Формирование 
познавательного 

интереса к 

изучению природы, 
научного 

мировоззрения. 

Умение применять 

полученные знания 
в практической 

деятельности. 

П: устанавливать причинно-
следственные связи, сравнивать и 

классифицировать; 

Р: формулировать цель урока и 
ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 

К: строить речевые 

высказывания, сравнивать 
разные точки зрения. 

Клетка как основная 
структурная единица 

растения. Строение 

растительной клетки: 
клеточная стенка, ядро, 

цитоплазма, вакуоли, 

пластиды. 

Жизнедеятельность клетки. 
Деление клетки. Клетка как 

живая система. 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 
Микроскоп, 

ручная лупа, 

микропрепараты 

строения клеток 
растений. 

П.3, с. 17 
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Особенности растительной 

клетки. 

4.  Ткани растений Формирование 

познавательных 
интересов и 

мотивов к 

изучению 
биологии. 

Эстетическое 

восприятие 

объектов природы. 

П: строить логические 

рассуждения, сравнивать и 
делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, работа по плану; 
К: строить диалог, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Определять понятия:  

ткань, виды тканей. 
Характеризовать 

особенности строения и 

функции тканей растений. 
Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций 

тканей. 

Компьютер, 

презентации, 
мультимедийный 

проектор 

Микроскоп, 
микропрепараты 

растительных 

тканей. 

П.4, с.21 

С.26, 
подведем 

итоги 

Глава 2. Органы растений (9 часа) 

5  Семя, его 

строение и 

значение. 
Лабораторная 

работа № 1 

«Строение 
семени фасоли и 

кукурузы». 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 
мотивов к 

изучению 

биологии; 
овладение 

интеллектуальными 

умениями 
(анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы). 

Соблюдение правил 
работы в кабинете 

биологии. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, работать с 

натуральными объектами; 
Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 
К: строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми. 

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 однодольных 
растений.  

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты 
во время выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с 
лабораторным 

оборудованием. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор 

Лупы, семена 

фасоли (сухие и 
набухшие) 

П.5, с.28 

 

6  Условия 
прорастания 

семян. 

Формирование 
познавательного 

интереса к 

изучению природы, 

мотивирование 
учащихся на 

получение новых 

П: устанавливать причинно-
следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, владеть основами 
самоконтроля и самооценки; 

К: строить речевые 

Понятие всхожесть, 
характеризовать роль воды 

и воздуха в прорастании 

семян; объяснять значение 

запасных питательных 
веществ в прорастании 

семян; прогнозировать 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

ботанический 
атлас- 

определитель. 

П. 6, с.35 
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знаний. высказывания в устной форме. сроки посева семян 

отдельных культур. 

7  Корень, его 

строение и 
значение. 

Лабораторная 

работа № 2 
«Строение корня 

проростка» 

 

Формирование 

познавательного 
интереса к 

изучению природы, 

формирование 
научного 

мировоззрения, 

формирование 

потребности и 
готовности к 

самообразованию. 

П: составлять план параграфа, 

выделять смысл и структуру 
учебной задачи; 

Р: формулировать цель урока, 

планировать свою деятельность, 
работать по плану, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

К: строить диалог, 

аргументировать свою точку 
зрения. 

Различать и определять 

типы корневых систем на 
рисунках, гербарных 

экземплярах, натуральных 

объектах. 
Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей 

корня. 
Объяснять особенности 

роста корня. Проводить 

наблюдения за 
изменениями в 

верхушечной части корня в 

период роста.  

Характеризовать значение 
видоизменённых корней 

для растений. 

Компьютер, 

презентации, 
мультимедийный 

проектор 

Лупы, 
микроскопы, 

готовые 

микропрепараты 

корня, гербарные 
экземпляры. 

П. 7, с.38 

8  Побег, его 
строение и 

развитие. 

Лабораторная 

работа № 3 
«Строение 

вегетативных и 

генеративных 
почек» 

Формирование 
познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 
биологии. 

Формирование 

научного 
мировоззрения. 

Понимание 

необходимости 
соблюдать правила 

при работе с 

увеличительными 

приборами.  

П: сравнивать и делать выводы, 
работать с натуральными 

объектами; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 
свою деятельность; 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 
аргументировать сою точку 

зрения. 

Давать определения 
понятиям: побег, стебель, 

листья, вегетативная почка 

и генеративная почка. 

Характеризовать почку как 
зачаток нового побега и 

делать выводы. 

Объяснять назначение 
вегетативных и 

генеративных почек. 

Объяснять роль прищипки 
и пасынкования в 

растениеводстве. 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Лупа, побеги с 
почками (тополь, 

сирень) 

 

П. 8, с. 44 

9  Лист, его 

строение и 

значение 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
изучению природы, 

мотивация 

учащихся на 

П: сравнивать и делать выводы; 

строить логические рассуждения; 

Р: формулировать цель урока и 
ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 

К: строить речевые 

Определять части листа на 

гербарных экземплярах, 

рисунках. 
Различать простые и 

сложные листья. 

Характеризовать 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор 

Гербарии простых 

и сложных 

П. 9, с.49 
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получение новых 

знаний. 

высказывания в устной форме, 

слушать и вступать в диалог. 

 

внутреннее строение листа, 

его части. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. 
Характеризовать 

видоизменения листьев 

растений. 

листьев. 

10  Стебель, его 

строение и 

значение. 

Лабораторная 
работа № 4 

«Внешнее 

строение 
корневища, 

клубня и 

луковицы». 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 
изучению 

биологии, 

формирование 
научного 

мировоззрения. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 
ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 

К: аргументировать свою точку 
зрения, строить продуктивное 

взаимодействие. 

 

Научиться давать 

определения понятиям: 

стебель, узел, междоузлие, 

сердцевина, камбий, 
древесина, луб, кора, 

корка, корневище, стебель, 

луковица; описывать 
внешнее строение стебля, 

называть внутренние части 

стебля; соблюдать правила 

работы в кабинете 
биологии. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 
гербарные 

экземпляры. Лаб. 

оборудование, 
клубень 

картофеля, 

луковицы. 

П. 10, с.55 

11  Цветок, его 

строение и 
значение. 

Формирование 

познавательного 
интереса к 

изучению 

биологии, 

мотивирование 
учащихся на 

получение новых 

знаний, 
формирование 

потребности к 

самообразованию. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 
делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты; 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 
аргументировать свою точку 

зрения. 

Определять и называть 

части цветка на рисунках, 
фотографиях, натуральных 

объектах.  

Называть функции частей 

цветка. 
Различать и называть типы 

соцветий.  

Характеризовать значение 
соцветий.  

Объяснять взаимосвязь 

опыления и 
оплодотворения у 

цветковых растений.  

Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и 
поведения животных в 

период опыления 

Компьютер, 

презентации, 
мультимедийный 

проектор. 

П.11. с.61 

12  Плод. 
Разнообразие и 

значение плодов 

 

Формирование 
познавательного 

интереса к 

изучению 

П: устанавливать причинно-
следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 

Объяснять процесс 
образования плода. 

Определять типы плодов и 

классифицировать их по 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор, муляжи 

П. 12, с.67 
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биологии, 

мотивирование 

учащихся на 

получение новых 
знаний, 

формирование 

потребности к 
самообразованию. 

ставить задачи, умение работать 

с информацией: самостоятельно 

вести поиск источников 

(справочные издания на печатной 
основе и в виде CD, 

периодические издания, ресурсы 

Интернета); 
К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 
зрения. 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 

Описывать способы 

распространения плодов и 
семян на основе 

наблюдений. 

Использовать 
информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

о роли плодов и семян в 
природе и жизни человека. 

плодов 

 

13  Повторение, 

обобщение и 

систематизация 
информации по 

темам «Наука о 

растениях - 

ботаника» и 
«Органы 

растений» 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 
обобщения и 

выводы) 

П: передавать содержание в 

сжатом (развернутом) виде, 

выделять объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; 
К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 
зрения. 

Обобщать и 

систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 
Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выполнять 

задания 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор 

С.71 

подведем 

итоги 

Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

14  Минеральное 

питание 
растений и 

значение воды 

Формирование 

познавательного 
интереса к 

изучению природы, 

осознание 
возможности 

применения 

полученных знаний 

в практической 
деятельности. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 
делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 
ее достижения; 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

использовать информационные 
ресурсы для подготовки 

сообщений. 

Давать определения 

понятиям: минеральное 
(почвенное) питание, 

удобрения, микро- и 

макроэлементы, 
экологические группы. 

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

почвенного питания, 
устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания 

растений и условий 
внешней среды. 

Компьютер, 

презентации, 
мультимедийный 

проектор 

 

П . 13, с.76 

15   Воздушное 

питание 

растений — 
фотосинтез 

Сформированность 

у учащихся 

ценностного 
отношения к 

природе; 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы, составлять план 
параграфа; 

Р: формулировать цель урока и 

Характеризовать условия, 

необходимые для 

воздушного питания 
растений. 

Объяснять роль зелёных 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор 

Растение герани. 

П. 14, с.80 
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мотивирование 

учащихся на 

получение новых 

знаний. 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность; 

К: строить речевые 
высказывания, аргументировать 

свою точку зрения, использовать 

информационные ресурсы для 
подготовки сообщения. 

листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры 

организмов — автотрофов 

и гетеротрофов, находить 
различия в их питании. 

Обосновывать 

космическую роль зелёных 
растений. 

Использовать 

информационные ресурсы 
для подготовки сообщения 

о роли фотосинтеза на 

нашей планете 

16  Дыхание и обмен 
веществ у 

растений 

Формирование 
научного 

мировоззрения, 

знание основных 

правил и 
принципов 

отношения к живой 

природе, основ 
здорового образа 

жизни. 

П: устанавливать причинно-
следственные связи, сравнивать и 

делать выводы, составлять план 

параграфа; 

Р: формулировать цель урока, 
планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты, 

самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных 

задач; 

К: строить речевые 
высказывания, аргументировать 

свою точку зрения, использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения. 

Характеризовать сущность 
процесса дыхания у 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и 
фотосинтеза, проводить их 

сравнение.  

Определять понятие 
«обмен веществ».  

Характеризовать обмен 

веществ как важный 
признак жизни. 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор 

П. 15, с. 84 

17  Размножение   и 

оплодотворение 

у растений. 
 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 
мотивов к 

изучению 

биологии; 

овладение 
интеллектуальными 

умениями 

(анализировать, 
сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы, составлять план 
параграфа; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты; 

К: строить речевые 

высказывания, аргументировать 
свою точку зрения, использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения. 

Характеризовать значение 

размножения живых 

организмов. 
Называть и описывать 

способы бесполого 

размножения, приводить 

примеры.  
Обосновывать 

биологическую сущность 

бесполого размножения. 
Объяснять биологическую 

сущность полового 

размножения. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор 

П.16 с. 88 
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причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 
выводы). 

 Сравнивать бесполое и 

половое размножение 

растений, находить их 

различия. 
Называть основные 

особенности 

оплодотворения у 
цветковых растений. 

Доказывать 

обоснованность 
определения «двойное 

оплодотворение» 

применительно к 

цветковым растениям. 

18  Вегетативное 

размножение 

растений и его 

использование 
человеком. 

Лабораторная 

работа № 5 
«Вегетативное 

размножение 

комнатных 
растений» 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению природы; 
умение выбирать 

целевые и 

смысловые 
установки в своих 

действиях по 

отношению к 
живой природе; 

возможность 

применять 

полученные знания 
в практической 

деятельности. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы, выделять 

обобщенный смысл и 
формальную структуру учебной 

задачи, выделять объекты и 

процессы с точки зрения целого 
и частей; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 
свою деятельность, владеть 

основами самоконтроля и 

самооценки; 

К:  строить речевые 
высказывания, аргументировать 

свою точку зрения. 

Научиться давать 

определения понятиями: 

прививка, подвой, привой, 

черенок, глазок, культура 
тканей, называть 

характерные черты 

вегетативного 
размножения растений, 

сравнивать различные 

способы и приемы работы 
в процессе вегетативного 

размножения растений, 

соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор.  
Комнатные 

растения. 

П. 17, с. 93 

19   Рост и развитие 
растений. 

Обобщение 

знаний по теме. 

Формирование 
познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 
биологии, 

формирование 

научного 
мировоззрения, 

эстетическое 

восприятие 

П: сравнивать и делать выводы, 
строить логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно-следственных связей; 

Р: формулировать цель урока и 
ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности; 

Называть основные черты, 
характеризующие рост 

растения. 

Объяснять процессы 

развития растения, роль 
зародыша. 

Сравнивать процессы роста 

и развития.  
Характеризовать этапы 

индивидуального развития 

растения. 

 П.18, с. 98, 
с.103, 

подведем 

итоги 



18 
 

объектов природы. К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Устанавливать зависимость 

роста и развития растений 

от условий среды. 

Обобщать и 
систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые 
вопросы темы, выполнять 

задания 

Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 часов) 

20  Систематика 

растений, ее 

значение для 

ботаники. 

Формирование у 

учащихся научного 

мировоззрения, 

воспитание любви и 
бережного 

отношения к 

родной природе, 
формирование 

элементов 

экологической 
культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов природы. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы, составлять план 

параграфа; 
Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 
свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

К: строить речевые 
высказывания в устной форме, 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 
точки зрения. 

Научиться давать 

определения понятиям: 

систематика, царство, вид, 

ареал, бинарные названия, 
приводить примеры 

названий различных 

растений, 
систематизировать 

растения по группам, 

осваивать приемы работы с 
определителем растений. 

Компьютер, 

презентация, 

определитель 

растений. 

П. 19, с. 106 

21  Водоросли, их 

разнообразие и 

значение в 
природе. 

Формирование 

познавательной 

самостоятельности 
и мотивации 

учения, воспитание 

бережного 
отношения к 

родной природе, 

формирование 
элементов 

экологической 

культуры. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы, передавать 
содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

Р: формулировать цель урока и 
ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, самостоятельно 

выдвигать варианты решения 
поставленных задач; 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 
зрения, использовать 

Научиться давать 

определение понятиям: 

низшие растения, 
слоевище, хроматофор, 

зооспора, выделять и 

описывать существенные 
признаки водорослей, 

распознавать водоросли на 

рисунках и гербарных 
материалах. 

Компьютер, 

презентация, 

гербарные 
материалы. 

П. 20,с. 110 
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информационные ресурсы для 

подготовки сообщения. 

22  Отдел 

Моховидные. 
Общая 

характеристика и 

значение.  

Формирование 

познавательных 
интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии, 
формирование 

научного 

мировоззрения, 
воспитание любви и 

бережного 

отношения к 
родной природе.  

П: устанавливать причинно-

следственные связи, передавать 
содержание в сжатом 

(развернутом) виде, сравнивать и 

делать выводы, работать с 

натуральными объектами; 
Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, планировать 

свою деятельность; 
К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

сравнивать разные точки зрения, 
отстаивать свою позицию. 

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. 

Компьютер, 

презентации, 
мультимедийный 

проектор 

Микропрепараты 

строения листьев 
мха, микроскоп, 

гербарии мхов. 

П. 21, с. 115 

23  Плауны. Хвощи, 
Папоротники. Их 

общая 

характеристика. 
Лабораторная 

работа № 6 

«Изучение 

внешнего 
строения 

споровых  

растений». 

Формирование 
научного 

мировоззрения, 

формирование 
элементов 

экологической 

культуры, 

эстетической 
восприятие 

объектов природы. 

П: устанавливать причинно-
следственные связи, составлять 

план параграфа; 

Р: формулировать цель урока и 
ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты, 
осуществлять рефлексию своей 

деятельности; 

К: аргументировать свою точку 
зрения, использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации. 

Научиться давать 
определениям: 

Папоротниковидные, 

Хвощевидные, 
Плауновидные, 

Папоротникообразные, 

гаметангий, спорангий, 

спора, заросток; сравнивать 
особенности строения и 

размножения мхов и 

папоротников, 
характеризовать роль 

папоротникообразных в 

природе. 

Компьютер, 
презентации, 

мультимедийный 

проектор. 
Гербарии. 

П. 22, с. 118  

24  Отдел 
Голосеменные. 

Формирование 
познавательных 

П: выделять объекты и процессы 
с точки зрения целого и частей, 

Выявлять общие черты 
строения и развития 

Компьютер, 
презентации, 

П. 23, с. 125 
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Общая 

характеристика и 

значение. 

Лабораторная 
работа № 7 

«Изучение 

внешнего 
строения 

голосеменных  

растений». 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии, 
формирование 

научного 

мировоззрения, 
умение выбирать 

целевые и 

смысловые 
установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 
живой природе. 

строить логические рассуждения, 

составлять план параграфа; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 
ее достижения, планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты, 
осуществлять рефлексию своей 

деятельности; 

К: строить речевые 
высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 

проблем. 

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 подготовки 

презентации проекта о 
значении хвойных лесов 

России 

мультимедийный 

проектор, 

гербарий, 

определитель 
растений. 

25  Отдел 

Покрытосеменны
е. Общая 

характеристика и 

значение. 

Формирование 

познавательных 
интересов и 

мотивов к 

изучению биологии 
и общению с 

природой, 

формирование 

элементов 
экологической 

культуры. 

П: выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей, 
строить логические рассуждения, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 
объектами; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; 
К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 
зрения. 

 

Выявлять черты 

усложнения организации 
покрытосеменных по 

сравнению с 

голосеменными. 
Сравнивать и находить 

признаки сходства и 

различия в строении и 

жизнедеятельности 
покрытосеменных и 

голосеменных. 

Применять приёмы работы 
с определителем растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 
покрытосеменных к 

условиям среды.  

Выделять и сравнивать 

существенные признаки 
строения однодольных и 

двудольных растений. 

Компьютер, 

презентации, 
мультимедийный 

проектор, 

гербарий, 
определитель 

растений. 

П. 24, с. 130 

26  Семейства класса Формирование П: устанавливать причинно- Выделять основные Компьютер, П. 25, с. 136 
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Двудольные научного 

мировоззрения и 

познавательных 

интересов и 
мотивов к 

изучению 

биологии, 
формирование 

элементов 

экологической 
культуры. 

следственные связи, выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной 

задачи; 
Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 
свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

К: строить речевые 
высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы для 
подготовки сообщения. 

 

признаки класса 

Двудольные. 

Описывать отличительные 

признаки семейств 
Двудольных. 

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 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

гербарий. 

27  Семейства класса 

Однодольные 

Формирование 

научного 
мировоззрения, 

воспитание любви и 

бережного 
отношения к 

родной природе, 

формирование 

элементов 
экологической 

культуры. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 
обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной 

задачи; 
Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты; 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 
аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы для 
подготовки сообщения. 

 

Выделять признаки класса 

Однодольные.  
Определять признаки 

деления классов 

Двудольные и 
Однодольные на 

семейства.  

Описывать характерные 

черты семейств 
однодольных растений. 

Применять приёмы работы 

с определителем растений. 
Приводить примеры 

охраняемых видов.  

Использовать 
информационные ресурсы 

для подготовки 

презентации проекта о 

практическом 
использовании растений 

семейства Однодольные 

Компьютер, 

презентации, 
мультимедийный 

проектор, 

гербарий 

П. 26, с. 142 

28  Историческое Формирование П: устанавливать причинно- Научиться  давать Компьютер, П. 27, с. 147 
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развитие 

растительного 

мира. 

Разнообразие и 
происхождение 

культурных 

растений. 

научного 

мировоззрения, 

воспитание любви и 

бережного 
отношения к 

родной природе, 

формирование 
потребности к 

самообразованию. 

следственные связи, выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной 

задачи; 
Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 
свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

К: строить речевые 
высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы для 
подготовки сообщения. 

 

определения понятиям: 

эволюция, цианобактерии; 

дикорастущие растения, 

культурные растения, 
сорные растения, центр 

происхождения;  

объяснять сущность 
понятия об эволюции 

живого мира, описывать 

основные этап эволюции 
организмов на Земле, 

выделять этапы развития 

растительного мира. 

называть различные 
признаки различия 

культурных и 

дикорастущих растений, 
характеризовать роль 

человека в появлении 

многообразия культурных 

растений. 
 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

П. 28, с. 151 

29  Дары Нового и 

Старого света. 

Формирование 

научного 
мировоззрения, 

воспитание любви и 

бережного 

отношения к 
родной природе, 

формирование 

потребности к 
самообразованию. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 
обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной 

задачи; 

Р: формулировать цель урока и 
ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты; 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 
аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения. 
 

Научить называть родину 

наиболее 
распространенных 

культурных растений, 

причины их широкого 

использования человеком, 
характеризовать значение 

растений в жизни человека. 

Компьютер, 

презентации, 
мультимедийный 

проектор, 

географическая 

карта мира. 

П. 29, с. 155 

С. 160 
подведем 

итоги 

30  Всероссийская 

проверочная 
Формирование 

мотивации 

П: устанавливать причинно- Научиться систематизи-

ровать и обобщать 

Распечатанные 

тестовые задания. 

Повторение 
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работа  учения; умение 

применять 

полученные 

знания в прак-

тической 

деятельности; 

понимание ис-

тинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности 

следственные связи, срав-

нивать и делать выводы, 

составлять план параграфа, 

работать с натуральными 

объектами. 

Р: формулировать цель урока 

и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности.  

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

адекватно использовать 

речевые средства дл я 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию 

знания по изученным 

темам; применять 

основные виды учебной 

деятельности для 

формулировки ответов к 

итоговым заданиям; ха-

рактеризовать 

отличительные признаки 

представителей царств 

Растения и называть их 

представителей; 

объяснять строение и 

функции органов и си-

стем органов; 

устанавливать 

взаимосвязь 

жизнедеятельности 

организмов и экосистем 

Тема 5. Природные сообщества (3 часов) 

31  Понятие о 

природном 

сообществе - 
биогеоценозе и 

экосистеме. 

Формирование у 

учащихся 

познавательного 
интереса, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 
культуры. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 

обобщенный смысл и 
формальную структуру учебной 

задачи; 

Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 
ее достижения, планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 
К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 
зрения, использовать 

информационные ресурсы для 

Научиться давать 

определения понятиям: 

природное сообщество 
(биогеоценоз), 

экологическая система 

(экосистема), биотоп, 

круговорот веществ в 
природе и поток энергии; 

объяснять сущность 

понятия природное 
сообщество, оценивать 

роль круговорота веществ 

и потока энергии в 
экосистеме, выявлять 

преобладающие природные 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 
проектор, карта 

природных зон 

России. 

П. 30, с. 163  
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подготовки сообщения. 

 

сообщества родного края. 

 

32  Совместная 

жизнь 
организмов в 

природном 

сообществе. 
Смена 

природных 

сообществ и её 

причины 

Формирование 

научного 
мировоззрения, 

воспитание любви и 

бережного 
отношения к 

родной природе, 

формирование 

потребности к 
самообразованию. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 
обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной 

задачи; 
Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 

свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты; 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме, 
аргументировать свою точку 

зрения, использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения. 

Научиться давать 

определения понятиям: 
ярус, ярусное строение 

природного сообщества, 

надземная ярусность, 
подземная ярусность; 

называть черты 

приспособленности 

растений к существованию 
в условиях яруса, называть 

причины появления 

разнообразия живых 
организмов в ходе 

эволюции. Объяснять 

причины смены природных 

сообществ. 
Приводить примеры смены 

природных сообществ, 

вызванной внешними и 
внутренними причинами. 

Объяснять причины 

неустойчивости 
культурных сообществ — 

агроценозов. 

Аргументировать 

необходимость бережного 
отношения к природным 

сообществам. 

Компьютер, 

презентации, 
мультимедийный 

проектор. 

П. 31, с.167 

П. 32, с.170 

33  Промежуточная 
аттестация в 

форма 

тестирования 

Формирование 
научного 

мировоззрения, 

воспитание любви и 

бережного 
отношения к 

родной природе, 

формирование 
потребности к 

самообразованию. 

П: устанавливать причинно-
следственные связи, выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной 

задачи; 
Р: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, планировать 
свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

К: строить речевые 

Научиться 
систематизировать и 

обобщать знания по 

полученным темам, 

применять основные виды 
учебной деятельности для 

формулировки ответов к 

итоговым заданиям. 

Распечатанные 
тестовые задания. 

Повторение  
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высказывания в устной форме, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Итоговое повторение (2 часа) 

34  Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

информации по 
курсу биологии 6 

класса. 

 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 

обобщения и 
выводы), умение 

применять 

полученные знания 
в практической 

деятельности. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и 

делать выводы; 

Р: формулировать цель урока и 
ставить задачи, планировать 

свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 
К: аргументировать свою точку 

зрения, сравнивать разные точки 

зрения. 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания по 

полученным темам, 
применять основные виды 

учебной деятельности для 

формулировки ответов к 
итоговым заданиям. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор. 

С.175. 

подведем 

итоги 

35  Резервное время      

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа по биологии 

для   7-го   класса 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта (2010 г.), Примерной программы по 

биологии для основной школы //Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы; И.Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. 

Корнилова, А. Г. Драгомилов, Т.С.Сухова, Москва – Вентана-граф, 2012 г. 304 с. 

Учебник Константинов В.М. Биология:7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /В.М. Константинов,В.Г. 

Бабенко,В.С. Кучменко.- 5-е изд.,перераб.- М. :Вентана-Граф,2015.-288с.:ил. 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения курса биологии в 7 классе Исаевской основной общеобразовательной школы. Рабочая 

программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта (2010 г.), Примерной программы по биологии для 

основной школы //Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы; И.Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова, А. Г. 

Драгомилов, Т.С.Сухова, Москва – Вентана-граф, 2012 г. 304 с. 

. Цель курса состоит в том, чтобы  сформировать у обучающихся определенный минимум знаний о животном мире земли и научить их 

использовать накопленные знания в повседневной жизни. 

Задачами курса являются: 
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 Формирование ключевых компетенции (освоение знаний, овладение умениями). 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе. 

 Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации. 

 Формирование надключевых компетенций (использование знаний и умений в повседневной жизни). 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Роль и значимость предмета. 

 Биологическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Духовная сторона связана с 

творческим отражением природы, т.е. с культурой и моральной стороной развития личности. Велика роль биологических знаний для сохранения 

жизни на Земле и защите биоразнообразия. 

Без базовой биологической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как биология - это неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Биологическое образование вносит свой вклад в защиту окружающей среды, в 

развитие направлений природопользования и познание законов природы. 

В процессе изучения зоологии обучающиеся знакомятся с многообразием животного мира и его системой, отражающей родственные 

отношения  между организмами и историю развития животного мира. 

У обучающихся  должны сложиться представления о целостности животного организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в 

системах и систем органов между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что животные связаны с 

окружающей средой. 

Обучающиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют приспособительное значение, сложившееся в 

процессе длительного исторического развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для 

каждого  животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном материале обучающиеся 

изучают  биоценотическое и практическое значение животных, необходимость  рационального использования и охраны животного мира. 

Преемственность при изучении биологии в 7 классе 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными учебными особенностями развития обучающихся. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

Чтобы обеспечить понимание обучающимися родственных отношений между организмами, систему животного мира, отражающую 

длительную эволюцию животных, изучение ведется в эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших организмов к более 

сложным (млекопитающим). 

Связи обучения с практикой 

 Практическая сторона биологического образования связана с формированием познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием универсальных умений на основе практической деятельности, 

духовная – с эстетическим, эмоциональным и общекультурным развитием человека, как личности. 

Практическая полезность изучения биологии обусловлена тем, что биология – это фундаментальная наука, которая является основой для 

многих отраслей. К ним можно отнести селекцию и генетику, биотехнологию, медицину, а также отрасли производств, которые непосредственно 
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связаны с различными живыми организмами, как то, сельское хозяйство, очистка сточных вод, строительство, создание технических устройств и 

систем на основе принципов организации, свойств, функций и структур живой природы. 

Особенности изучения курса биологии  

Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет комплексный характер, включает в себя различные 

зоологические науки: морфологию, анатомию, гистологию, эмбриологию, физиологию, систематику, экологию, зоогеографию, палеозоологию, 

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту обучающихся. Он является  продолжением курса 

ботаники и частью специального цикла  биологических дисциплин о животном мире. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов 

деятельности. Система уроков ориентирована не на передачу «готовых знаний», а на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу, подбору 

информации  и ее грамотному представлению. 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

1. Контрольных работ –14; 

2. Лабораторных работ – 8. 

3. Резервное время – 1 час. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая  программа предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, 70 часов в год.. 

4.5. Ценностные ориентиры содержания предмета биологии 

Обучение биологии дает возможность с использованием системно-деятельностного подхода формировать у учащихся универсальные 

учебные действия: 

1. Личностные – знание основных принципов и правил отношения к живой природе; мотивация, направленная на ее изучение, с 

помощью новейших технологий, умение доказывать и защищать свои идеи, объективно оценивать работу окружающих, использовать 

возможности ресурсов единой образовательной информационной среды для самообразования и подготовки к проверочным работам; 

2. Регулятивные - умение видеть проблему, ставить учебную задачу, планировать работу и корректировать ее по мере выполнения 

учебной задачи; 

3. Познавательные - умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, работать с разными источниками информации, в том числе с ресурсами 

сети Интернет, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую.  

4. Коммуникативные – умение работать в паре и в команде, организация совместной работы, умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии или представления предметного содержания, представлять информацию в электронном виде с 

использованием привычных форматов приложений (PowerPoint,Excel,Word). 
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Результаты освоения предмета биологии  

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностных: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание  чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаюшихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

4. формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

5. развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств  и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6. формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

8. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3. умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

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

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
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5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в прцессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

6. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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

окружающих; 

8. умение создавать, применять и преобразовать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

10. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ технологий. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии; 

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

живых организмов; 

4. формирование основ экологической грамотности; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природнвх 

местообитаний, видов растений и животных; 

5. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе; 

6. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

7. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем; 

8. освоение приёмов выращивания и разведения домашних животных, уход за ними. 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. "Общие сведения о мире животных" - 5 часов. 

Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие 

животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека. 
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Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, экологические 

факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 

питания. 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. 

Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды 

К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в 

области зоологии. 

Тема 2. "строение тела животных" - 3 часа. 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия 

строения животной и растительной клеток. 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и 

функций. Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Тема 3. "Подцарство Простейшие, или Одноклеточные" - 4 часа. 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. 

Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение 

и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 

Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с процессами их 

жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители 

заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Тема 4. "Подцарство Многоклеточные" - 2 часа. 

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень 

организации в сравнении с простейшими. 

Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты 

строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Тема 5. "Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви" - 6 часов. 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня 

организации по сравнению с кишечнополостными. 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания. 

Размножение и развитие. Меры защиты от заражения паразитическими червями. 

Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. Профилактика заражения 

человека круглыми червями. 

Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых 

червей и паразитических круглых червей. 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом 

жизни. Роль малощетинковых червей в процессах почвообразования. 
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Тема 6. "Тип Моллюски" - 4 часа. 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия 

строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. 

Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности 

размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. 

Роль в природе и значение для человека. 

Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции систем 

внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Тема 7. "Тип Членистоногие" - 7 часов. 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения, размножение и развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в 

природе и жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. 

Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. 

Размножение. 

Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития 

насекомых. 

Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и 

охраняемые насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. 

Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными 

насекомыми. 

Тема 8. "Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы" - 7 часов 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — 

примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, 

равновесия. 

Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем 

внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. 

Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых 

рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании. 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

Тема 9. "Класс Земноводные, или Амфибии" - 4 часа. 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система земноводных, её усложнение по сравнению с 

костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. 
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Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних органов 

земноводных и рыб. 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными 

рыбами, тип развития. Доказательства происхождения земноводных. 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана 

земноводных. Красная книга. 

Тема 10. "Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии" - 4 часа. 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся. 

Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности пресмыкающихся к жизни 

на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. 

Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой 

доврачебной помощи. 

Тема 11. "Класс Птицы" - 8 часов. 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и 

рептилий. 

Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её функции. Причины срастания 

отдельных костей скелета птиц. 

Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к 

полёту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. 

Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и 

гнездовых птиц. 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение гнезда и его роль в размножении, развитии 

птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их причины. 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по 

местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. 

Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты сходства древних птиц и 

рептилий. 

Тема 12. "Класс Млекопитающие, или Звери" - 10 часов. 

Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 

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. 

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности млекопитающих и её восстановление. 

Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения млекопитающих по 

сравнению с рептилиями. 

Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни 

человека. 
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Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль 

животных в экосистемах, в жизни человека. 

Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с человекообразными 

обезьянами. 

Признаки животных одной экологической группы. 

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его основные направления, роль в жизни человека. Редкие 

и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга. 

Тема 13. "Развитие животного мира на Земле" - 6 часов. 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении происхождения животных. Изучение 

ископаемых остатков животных. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции 

органического мира. 

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. 

Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо современного животного мира. 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их 

функции и взаимосвязь. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

раздела 
Наименование раздела программы 

Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Общие сведения о мире животных. 5  1 

2. Строение тела животных 3  1 

3. 
Подцарство Простейшие или 

Одноклеточные. 
4 1 1 

4. Подцарство Многоклеточные животные. 2 
 

1 

5. 
Типы Плоские черви, Круглые и Кольчатые 

черви. 
6 1 1 

6. Тип Моллюски. 4 1 1 

7. Тип Членистоногие. 7 1 2 

8. 
Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы 
7 1 1 

9. Класс Земноводные, или Амфибии 4  1 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4  1 

11. Класс Птицы 8 2 1 

12. Класс Млекопитающие, или Звери 10 1 1 
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13. 
Развитие животного мира на Земле 

6 
 

1 

итого  70 8 14 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Коллекции 

Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый. 

Развитие насекомых с неполным превращением. Саранча. 

Раковины моллюсков. 

Чучела позвоночных животных 

Сорока 

Скелеты позвоночных животных 

Костистая рыба, лягушка, голубь, кролик 

Комплект микропрепаратов по зоологии 

Магнитные модели-аппликации 

Циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня 

Развитие с полным и неполным превращением 

Приборы 

Лупа ручная 

Микроскоп 

Игла препаровальная 

Посуда и принадлежности для опытов 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии 

Набор препаровальных инструментов 

Печатные пособия 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 

Дидактические материалы 

Раздел «Животные» 7 класс 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные» 

 Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература для учащихся: 

1. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология: 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций –  М.: Вентана-Граф, 2015 

г. 

Литература для учителя: 



35 
 

1. Бровкина Е.Т., Кузьмина Н.И. "Уроки зоологии" (М., "Просвещение", 1981 г.) 

2. Яхонтов А.А. "Зоология для учителя" (М., "Просвещение", 1985 г.) 

3. Рыков Н.А. "Зоология с основами экологии животных" (М., "Просвещение", 1985 г.) 

4. Медников Б.М. "Биология: формы и уровни жизни" (М., "Просвещение", 1994 г.) 

5. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. "Биологический эксперимент в школе" (М., "Просвещение", 1990 г.) 

6. Луцкая Л.А., Никишов А.И. "Самостоятельные работы учащихся по зоологии" (М., "Просвещение", 1987 г.) 

7. Лернер Г.И. "Биология животных: тесты и задания" (М., "Аквариум", 2000 г.) 

8. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996 г.) 

9. Теремов А.В., Рохлов В.С. "Занимательная зоология"  (М., "АСТ-Пресс", 2002 г.) 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока 
Тип 

урока 
Виды деятельности обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

1 1 Зоология — наука о животных 

УИПЗЗ 

Выявлять признаки сходства и различия животных и 

растений. Приводить примеры различных представителей 

царства Животные. Анализировать и оценивать роль 

животных в экосистемах, в жизни человека. 

§ 1 читать, 

стр. 9 в. 1-4 

  

2 2 Животные и окружающая среда КУ Пояснять на конкретных примерах распространение 

животных в различных средах жизни. Сравнивать и 

характеризовать внешние признаки животных различных 

сред обитания по рисункам. Устанавливать отличие 

понятий: «среда жизни», «среда обитания», «место 

обитания». Описывать влияние экологических факторов 

на животных. Доказывать наличие взаимосвязей между 

животными в природе. Определять роль вида в биоценозе. 
Использовать различные информационные ресурсы для 

подготовки сообщений по теме «Животные и окружающая 

среда» 

§ 2 читать, 

стр. 15 в. 1-4 

  

3 3 Классификация животных и 

основные систематические 

группы 

КУ Называть принципы, являющиеся основой классификации 

организмов. Характеризовать критерии основной единицы 

классификации. Устанавливать систематическое 

положение (соподчинение) различных таксонов на 

§ 3 читать, 

стр. 17 в. 1-4 
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конкретных примерах. 

4 4 Влияние человека на животных КУ Описывать формы влияния человека на животных. 

Оценивать результаты влияния человека с этической 

точки зрения. Устанавливать взаимосвязь численности 

отдельных видов животных и их взаимоотношений в 
природе. 

§ 4 читать, 

стр. 20 в. 1-3 

  

5 5 Краткая история развития 

зоологии. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общие 

сведения о мире животных» 

УПОКЗ Характеризовать пути развития зоологии. Определять 
роль отечественных учёных в развитии зоологии. 

Анализировать достижения К. Линнея и Ч. Дарвина в 

области биологической науки. Использовать различные 

информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

сокращении численности отдельных видов животных. 

§ 5 читать, 

стр. 23 в. 1-3 

  

Тема 2. Строение тела животных (3 ч) 

6 1 Клетка КУ Сравнивать клетки животных и растений. Называть 

клеточные структуры животной клетки. Делать выводы о 

причинах различия и сходства животной и растительной 

клеток. Устанавливать взаимосвязь строения животной 

клетки с типом питания. 

§ 6 читать, 

стр. 6-27 в. 1-

4 

  

7 2 Ткани КУ Называть типы тканей животных. Устанавливать 

взаимосвязь строения тканей с их функциями. 
§ 7 стр. 27-28 

читать, стр. 

32 в. 1, 2 

  

8 3 Органы и системы органов. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Строение тела 

животных» 

УПОКЗ Характеризовать органы и системы органов животных. 

Приводить примеры взаимосвязи систем органов в 

организме. Высказывать предположения о последствиях 

нарушения взаимосвязи органов и систем органов для 

организма. Описывать взаимосвязь образа жизни 

животного и типа симметрии тела. Систематизировать 

материал по теме, используя форму таблицы. 

§ 7 стр. 29-31 

читать, стр. 

32 в. 3-5 

  

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

9 1 Общая характеристика 

подцарства Простейшие. Тип 

Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые 

КУ Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие, 

или Одноклеточные, типа Саркодовые и жгутиконосцы. 

Распознавать представителей класса Саркодовые на 

микропрепаратах, рисунках, фотографиях. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций организма на примере 

амёбы-протея.  Обосновывать роль простейших в 

экосистемах 

стр. 33, § 8 

читать, стр. 

38 в. 1-4 

  

10 2 Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы 

КУ 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.  Раскрывать роль жгутиконосцев в 
экосистемах 

§ 9 читать, 

стр. 41 в. 1-4 
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11 3 Тип Инфузории 

Лабораторная работа № 

1 

«Строение и передвижение 

инфузории-туфельки» 

КУ Выявлять характерные признаки типа Инфузории. 

Приводить примеры и характеризовать черты усложнения 

организации инфузорий по сравнению с 
саркожгутиконосцами.  Наблюдать простейших под 

микроскопом. Фиксировать результаты наблюдений. 

Обобщать их, делать выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

§ 10 читать, 

стр. 46 в. 1-4 

Повторить §§ 

8-10 

  

12 4 Значение простейших. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные» 

УПОКЗ Объяснять происхождение простейших. Распознавать 

представителей простейших-паразитов на 

микропрепаратах, рисунках, фотографиях. Приводить 

доказательства необходимости выполнения санитарно-

гигиенических норм в целях профилактики заболеваний, 

вызываемых простейшими. Выявлять характерные 

особенности животных по сравнению с растениями. 

Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности 

организмов и условий среды. Формулировать вывод о 
роли простейших в природе. 

§ 11 читать, 

стр. 49 в. 1-3 

  

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

13 1 Общая характеристика 

многоклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность 

КУ 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 

§ 12 читать, 

стр. 56 в. 1-3 

  

14 2 Разнообразие 

кишечнополостных 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подцарство 

Многоклеточные (тип 

Кишечнополостные)» 

УПОКЗ Определять представителей типа на рисунках, 

фотографиях, живых объектах. Характеризовать 

отличительные признаки классов кишечнополостных, 

используя рисунки учебника. Выявлять черты сходства и 
различия жизненных циклов гидроидных и сцифоидных 

медуз. Устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни 

и функций организма кишечнополостных. Называть 

признаки, свидетельствующие о древнем происхождении 

кишечнополостных. Раскрывать роль кишечнополостных 

в экосистемах. Обобщать и систематизировать знания по 

материалам темы, делать выводы 

§ 13 читать, 

стр. 60 в. 1-4 

  

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 

15 1 Тип Плоские черви. Общая 

характеристика. 

КУ Описывать основные признаки типа Плоские черви. 

Называть основных представителей класса Ресничные 

черви. Устанавливать взаимосвязь строения и функций 
систем органов ресничных червей. Приводить 

доказательства более сложной организации плоских 

червей по сравнению с кишечнополостными 

§ 14 читать, 

стр. 66 в. 1-5 
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16 2 Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс 

Сосальщики. 

КУ Называть характерные черты строения сосальщиков и 

ленточных червей, используя рисунки учебника. 

Устанавливать взаимосвязь строения червейпаразитов и 
среды их обитания. Распознавать представителей классов 

плоских червей на рисунках, фотографиях. Соблюдать 

санитарно-гигиенические требования в повседневной 

жизни в целях предупреждения заражения 

паразитическими червями 

§ 15 читать, 

стр. 71 в. 1-4 

  

17 3 Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая 

характеристика. 

КУ Описывать характерные черты строения круглых червей. 

Распознавать представителей класса на рисунках и 

фотографиях. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций организма и образа его жизни. Находить 

признаки отличия первичной полости от кишечной. 

Соблюдать правила личной гигиены в целях 

профилактики заражения круглыми червями. 

§ 16 читать, 

стр. 75 в. 1-5 

  

18 4 Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс 

Многощетинковые черви. 

КУ Называть черты более высокой организации кольчатых 

червей по сравнению с круглыми. Распознавать 

представителей класса на рисунках, фотографиях. 

Характеризовать черты усложнения строения систем 
внутренних органов. Формулировать вывод об уровне 

строения органов чувств 

§ 17 читать, 

стр. 80 в. 1-4 

  

19 5 Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс 

Малощетинковые черви 

Лабораторная работа № 2 

«Внутреннее строение 

дождевого червя». 

КУ Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения дождевого червя с 

его обитанием в почве. Обосновывать роль 

малощетинковых червей в почвообразовании. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации учебного проекта о роли кольчатых червей 

в почвообразовании. 

Наблюдать и фиксировать результаты наблюдений. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 
Обобщать и систематизировать знания по материалам 

темы, делать выводы 

§ 18 читать, 

стр. 85-86 в. 

1-5. 

Повторить §§ 

14-17 

  

20 6 Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Плоские 

черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви» 

УПОКЗ Обобщать и систематизировать знания по материалам 

темы, делать выводы. 

   

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

21 1 Общая характеристика типа 

Моллюски. 

КУ Характеризовать особенности строения представителей 

различных классов моллюсков. Называть основные черты 

сходства и различия внутреннего строения моллюсков и 

кольчатых червей. Осваивать приёмы работы с 

§ 19 читать, с. 

90 в. 1-4 
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определителем животных. Устанавливать взаимосвязь 

малоподвижного образа жизни моллюсков и их 

организации. 

22 2 Класс Брюхоногие моллюски. КУ Распознавать и сравнивать внешнее строение 

представителей класса на рисунках, фотографиях, 
натуральных объектах. Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями внутренних органов. 

Характеризовать способы питания брюхоногих 

моллюсков. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проекта о роли брюхоногих 

моллюсков в экосистемах. 

§ 20 читать, с. 

94-95 в. 1-4 

  

23 3 Класс Двустворчатые 

моллюски. Лабораторная 

работа № 3 

«Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских 

моллюсков». 

КУ 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. 

§ 21 читать, с. 

100 в. 1-4 

  

24 4 Класс Головоногие 

моллюски. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Тип Моллюски». 

УПОКЗ Выделять характерные признаки класса головоногих 

моллюсков. Определять и классифицировать 

представителей различных классов моллюсков, 

используя рисунки, фотографии, натуральные объекты. 

Аргументировать наличие более сложной организации у 

головоногих моллюсков. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентации 

реферата о роли моллюсков в природе и жизни 

человека. Обобщать и систематизировать полученные 

знания, делать выводы по теме. 

§ 22 читать, с. 

104 в. 1-5 

  

Тема 7. Тип Членистоногие (7 часов) 

25 1 Общая характеристика типа 

Членистоногие. Класс 

Ракообразные. 

КУ Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. 

Определять и классифицировать представителей класса 

Ракообразные по рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам. Устанавливать взаимосвязь строения и среды 

обитания речного рака. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о разнообразии 
ракообразных. 

§ 23 читать, с. 

111 в. 1-4 

  

26 2 Класс 

Паукообразные. 

КУ Выявлять характерные признаки класса Паукообразные. 
Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях, в коллекциях. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. Устанавливать взаимосвязь 

строения паукообразных и их образа жизни (хищничество, 

§ 24 читать, с. 

116 в. 1-4 в 

тетраде 

письменно 
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паразитизм). Аргументировать необходимость 

соблюдения мер защиты от заражения клещевым 

энцефалитом. 

27 3 Класс 

Насекомые 

Лабораторная работа № 

4 

«Внешнее строение 

насекомого». 

КУ Выявлять характерные признаки класса Насекомые. 

Определять и классифицировать представителей класса по 
рисункам, фотографиям, коллекциям. Осваивать приёмы 

работы с определителем животных. 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. 

§ 25 читать, с. 

120-121 в. 1-5 

  

28 4 Типы развития насекомых. КУ Характеризовать типы развития насекомых.  Объяснять 

принципы классификации насекомых. Устанавливать 

систематическую принадлежность насекомых. Выявлять 

различия в развитии насекомых с полным и неполным 

превращением 

§ 26 читать, с. 

125 в. 1-3 

  

29 5 Общественные насекомые — 

пчёлы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. 

КУ Называть состав семьи общественных насекомых на 

примере пчёл, муравьёв. Характеризовать функции членов 
семьи, способы координации их действий. Объяснять роль 

полезных насекомых и особенности их 

жизнедеятельности. Обосновывать необходимость охраны 

редких и исчезающих видов насекомых. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентации 

учебных проектов о разнообразии насекомых. 

Систематизировать информацию и обобщать её в виде 

схем, таблиц. 

§ 27 читать, с. 

129-130 в. 1-4. 

Повторить §§ 

23-26 

  

30 6 Насекомые — вредители 

культурных растений и 

переносчики заболеваний 

человека. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Тип Членистоногие». 

КУ Называть насекомых, приносящих вред 

сельскохозяйственным культурам. Осваивать приёмы 

работы с определителем животных. Характеризовать 

последствия воздействия вредных для человека 

насекомых на организм человека и животных. Описывать 

методы борьбы с насекомыми — вредителями и 
переносчиками заболеваний. Устанавливать взаимосвязи 

среды обитания, строения и особенности 

жизнедеятельности насекомых. Систематизировать 

информацию и обобщать её в виде схем, таблиц. 

§ 28 читать, с. 

132 в. 1-4. 

Повторить §§ 

1-27 

  

31 7 Обобщение и систематизация 

знаний по темам 1–7 

УПОКЗ Характеризовать черты сходства и различия строения и 

жизнедеятельности животных и растений. Устанавливать 

взаимосвязи строения и функций органов и систем 

органов животных. Обосновывать необходимость охраны 

животных. Определять систематическую принадлежность 
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животных. 

Обобщать и систематизировать знания по темам 1–7, 

делать выводы. 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (7 ч) 

32 1 Хордовые. Примитивные 

формы. 

КУ Выделять основные признаки хордовых. Характеризовать 

принципы разделения типа Хордовые на подтипы. 

Объяснять особенности внутреннего строения хордовых 

на примере ланцетника. Обосновывать роль ланцетников 

для изучения эволюции хордовых. Аргументировать 

выводы об усложнении организации хордовых по 

сравнению с беспозвоночными. 

С. 135-136, § 

29 читать, с. 

140 в. 1-3 

  

33 2 Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика, внешнее 

строение.Лабораторная 

работа № 5 

«Внешнее строение и 

особенности передвижения 

рыбы». 

КУ Характеризовать особенности внешнего строения рыб в 

связи со средой обитания. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. Выявлять черты 

приспособленности внутреннего строения рыб к обитанию 

в воде. Наблюдать и описывать внешнее строение и 
особенности передвижения рыб в ходе выполнения 

лабораторной работы.Соблюдать правила поведения в 

кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

§ 30 читать, с. 

144 в. 1-5 

  

34 3 Внутреннее строение рыб. КУ Устанавливать взаимосвязь строения отдельных частей 

скелета рыб и их функций. Выявлять характерные черты 

строения систем внутренних органов. Сравнивать 

особенности строения и функций внутренних органов рыб 

и ланцетника. Характеризовать черты усложнения 

организации рыб. 

§ 31 читать, 

стр.149в. 1-5 

  

35 4 Особенности размножения 

рыб. 

КУ Характеризовать особенности размножения рыб в связи с 

обитанием в водной среде. Описывать различное 

поведение рыб при появлении потомства и черты 

приспособленности к его сохранению. Оценивать роль 

миграций в жизни рыб. Наблюдать и описывать 

особенности внутреннего строения рыб в ходе 

выполнения лабораторной работы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием. 

§ 32читать, с. 

152 в. 1-5 

  

36 5 Основные систематические 

группы рыб. 

КУ Объяснить принципы классификации рыб. Осваивать 
приёмы работы с определителем животных. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб. 

Распознавать представителей классов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. Выявлять признаки 

организации хрящевых и костных рыб, делать выводы. 

Обосновывать место кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных. 

§ 33читать, с. 

156 1-4 

  

37 6 Промысловые рыбы.  КУ Различать основные группы промысловых рыб на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 
§ 34читать, с. 
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Их использование и охрана Характеризовать осетровых рыб как важный объект 

промысла. Называть наиболее распространённые виды 

рыб и объяснять их значение в жизни человека. 
Проектировать меры по охране ценных групп рыб. 

Называть отличительные признаки бесчерепных. 

Характеризовать черты приспособленности рыб к жизни в 

водной среде. Обосновывать роль рыб в экосистемах. 

Объяснять причины разнообразия рыб, усложнения их 

организации с точки зрения эволюции животного мира 

159-160 в. 1-4. 

Повторить §§ 

29-33 

38 7 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс Рыбы». 

УПОКЗ Обобщать и систематизировать знания по материалам 

темы, делать выводы. 

   

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 часа) 

39 1 Среда обитания и строение 

тела земноводных. Общая 

характеристика. 

КУ Описывать характерные черты внешнего строения 

земноводных, связанные с условиями среды обитания. 

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова и 

образа жизни амфибий. Выявлять прогрессивные черты 

строения скелета головы и туловища, опорно-
двигательной системы в целом по сравнению с рыбами. 

Характеризовать признаки приспособленности к жизни на 

суше и в воде. 

стр. 162, § 35 

читать, стр. 

166 в. 1-4 

  

40 2 Строение и деятельность 

внутренних органов 

земноводных 

КУ 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 земноводных по сравнению с 

рыбами. 

§ 36 читать, 

стр. 170 в. 1-4 

  

41 3 Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных. 

КУ Характеризовать влияние сезонных изменений на 

жизненный цикл земноводных. Сравнивать, находить 

черты сходства размножения земноводных и рыб. 

Наблюдать и описывать развитие амфибий. Обосновывать 

выводы о происхождении земноводных. Обобщать 

материал сходстве и различии рыб и земноводных в 

форме таблицы или схемы. 

§ 37читать, 

стр. 173в. 1-5 

  

42 4 Разнообразие и значение 

земноводных. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Класс Земноводные». 

УПОКЗ Определять и классифицировать земноводных по 

рисункам, фотографиям, натуральным 
объектам.Осваивать приёмы работы с определителем 

животных.Характеризовать роль земноводных в 

природных биоценозах и в жизни человека. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций земноводных со средой 

обитания. Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов о разнообразии 

§ 38 читать, 

стр. 176 в. 1-4 
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земноводных, их охране 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

43 1 Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. Общая 

характеристика. 

КУ Описывать характерные признаки внешнего строения 

рептилий в связи со средой обитания. Находить черты 

отличия скелета пресмыкающихся от скелета 

земноводных. Устанавливать взаимосвязь строения 

скелета и образа жизни рептилий. Характеризовать 

процессы жизнедеятельности рептилий в связи с жизнью 

на суше. 

§ 39читать, 

стр. 181 в. 

1-4 

  

44 2 Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся. 

КУ 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. 

§ 40 читать, 

стр. 185 в.1-5 

  

45 3 Разнообразие 

пресмыкающихся. 

КУ Определять и классифицировать пресмыкающихся по 

рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам.Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. Находить отличительные признаки 

представителей разных групп рептилий. Характеризовать 

черты более высокой организации представителей отряда 

крокодилов. Соблюдать меры предосторожности в 

природе в целях предупреждения укусов ядовитых змей 

§ 41читать, 

стр. 189в.1-5 

Повторить §§ 

39-40 

  

46 4 Значение пресмыкающихся, их 

происхождение.Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Класс 

Пресмыкающиеся». 

УПОКЗ Характеризовать роль рептилий в биоценозах, их значение 

в жизни человека. Обосновывать необходимость охраны 

редких и исчезающих видов рептилий. Аргументировать 

вывод о происхождении пресмыкающихся от 

земноводных. Устанавливать взаимосвязь строения и 
жизнедеятельности рептилий со средой обитания. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проектов о разнообразии и значении 

пресмыкающихся, об их происхождении и месте в 

эволюционном процессе 

§ 42 читать, 

стр. 193 в. 1-4 

  

Тема 11. Класс Птицы (8 часов) 

47 1 Общая характеристика класса. 

Внешнее строение 

птиц. Лабораторная работа № 

6 

«Внешнее строение птицы. 

Строение перьев» 

КУ 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. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

§ 43 читать, 

стр. 198-199 в. 

1-4 
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лабораторным оборудованием. 

48 2 Опорно-двигательная система 

птиц. Лабораторная работа № 

7 «Строение скелета птицы». 

КУ Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и строения 

скелета в связи с приспособленностью к полёту. 

Характеризовать строение и функции мышечной системы 

птиц. Изучать и описывать строение скелета птицы в 
процессе выполнения лабораторной работы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

§ 44читать, 

стр. 202 в. 1-4 

  

49 3 Внутреннее строение птиц. КУ Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем 

внутренних органов птиц. Характеризовать причины 

более интенсивного обмена веществ у птиц. Выявлять 

черты более сложной организации птиц по сравнению с 

пресмыкающимися. Доказывать на примерах более 

высокий уровень развития нервной системы, органов 

чувств птиц по сравнению с рептилиями. 

§ 45читать, 

стр. 206 в. 1-5 

  

50 4 Размножение и развитие птиц. КУ Характеризовать особенности строения органов 

размножения и причины их возникновения. Объяснять 

строение яйца и назначение его частей. Описывать этапы 

формирования яйца и развития в нём зародыша. 

Распознавать выводковых и гнездовых птиц на рисунках, 
фотографиях, натуральных объектах. 

§ 46читать, 

стр. 209 в. 1-5 

  

51 5 Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни 

птиц. 

КУ Характеризовать черты приспособленности птиц к 
сезонным изменениям. Описывать поведение птиц в 

период размножения, приводить примеры из личных 

наблюдений. Объяснять роль гнездостроения в жизни 

птиц. Устанавливать причины кочёвок и миграций птиц, 

их разновидности. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации сообщения о 

мигрирующих и осёдлых птицах. 

§ 47читать, 

стр. 215 в. 1-4 

  

52 6 Разнообразие птиц. КУ Объяснять принципы классификации птиц. Устанавливать 

систематическую принадлежность птиц, используя 

рисунки параграфа. Называть признаки выделения 

экологических групп птиц. Приводить примеры 

классификации птиц по типу питания, местам обитания. 

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 
презентации проекта сообщения о разнообразии 

экологических групп птиц. 

§ 48читать, 

стр. 222 в. 1-4 

  

53 7 Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц. 

КУ Характеризовать роль птиц в природных сообществах. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о причинах сокращения численности 

промысловых птиц. Называть основные породы домашних 

птиц и цели их выведения. Аргументировать вывод о 

происхождении птиц от древних рептилий. 

§ 49читать, 

стр. 226 в. 1-4. 

Повторить §§ 

43-48 

  



45 
 

54 8 Обобщение и систематизация 

знаний по теме  «Класс 

Птицы». 

УПОКЗ Характеризовать строение представителей классов в связи 

со средой их обитания. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем органов животных различных 
классов. Определять систематическую принадлежность 

представителей классов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Доказывать и объяснять 

усложнение организации животных в ходе эволюции 

   

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов) 

55 1 Общая характеристика 

класса. Внешнее строение 

млекопитающих 

КУ Выделять характерные признаки представителей класса 

Млекопитающие. Обосновывать выводы о более высокой 

организации млекопитающих по сравнению с 

представителями других классов. Сравнивать и обобщать 

особенности строения и функций покровов 

млекопитающих и рептилий. Характеризовать функции и 
роль желёз млекопитающих. 

стр. 229, § 50 

читать, стр. 

232 в. 1-4 

  

56 2 Внутреннее строение 

млекопитающих.Лабораторная 

работа № 8«Строение скелета 

млекопитающих» 

КУ 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. 

§ 51 читать, 

стр. 238-239 в. 

1-4 

  

57 3 Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл 

КУ Характеризовать особенности размножения 

млекопитающих по сравнению с прочими хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь этапов годового жизненного 

цикла и сезонных изменений. Объяснять причины 
наличия высокого уровня обмена веществ и 

теплокровности у млекопитающих. Прогнозировать 

зависимость численности млекопитающих от 

экологических и антропогенных факторов на конкретных 

примерах. 

§ 52читать, 

стр. 242-243 в. 

1-5 

  

58 4 Происхождение и разнообразие 

млекопитающих 

КУ Объяснять и доказывать на примерах происхождение 

млекопитающих от рептилий. Различать современных 

млекопитающих на рисунках, фотографиях. Осваивать 

приёмы работы с определителем животных. 

Устанавливать систематическую принадлежность 

млекопитающих. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проектов о разнообразии 

млекопитающих, об исчезающих видах млекопитающих и 
о мерах по их охране. 

§ 53 читать, 

стр. 246 в. 1-4 

  

59 5 Высшие, или плацентарные, КУ Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности § 54  читать, 
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звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные 

представителей разных отрядов, находить сходство и 

отличия. Определять представителей различных сред 

жизни на рисунках, фотографиях. Использовать 
информационные ресурсы для подготовки презентации 

проектов о роли животных разных отрядов в экосистемах, 

об особенностях строения и поведения хоботных. 

стр. 251 в.1-4 

60 6 Высшие, или плацентарные, 

звери: ластоногие и 

китообразные, парнокопытные 

и непарнокопытные, хоботные 

КУ Устанавливать различия между отрядами ластоногих и 

китообразных, парнокопытных и непарнокопытных. 

Объяснять взаимосвязь строения и жизнедеятельности 

животных со средой обитания. Определять 

представителей отрядов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Сравнивать представителей 

разных отрядов и находить их сходство и различия. 

Систематизировать информацию и обобщать её в виде 

схем и таблиц. 

§ 55  читать, 

стр. 257 в. 1-4 

  

61 7 Высшие, или плацентарные, 

звери: 

приматы 

КУ Характеризовать общие черты строения приматов. 

Находить черты сходства строения человекообразных 

обезьян и человека. Различать на рисунках, фотографиях 

представителей человекообразных обезьян. Использовать 
информационные ресурсы для подготовки презентации 

проекта об эволюции хордовых животных. 

§ 56 читать, 

стр. 258-259 в. 

1-3 

  

62 8 Экологические группы 

млекопитающих 

КУ Называть экологические группы животных. 

Характеризовать признаки животных одной 

экологической группы на примерах. 

§ 57 читать, 

стр.261-262 в. 

1-3 

  

63 9 Значение млекопитающих для 

человека 

КУ Называть характерные особенности строения и образа 

жизни предков домашних животных. Обосновывать 

необходимость применения мер по охране диких 

животных. Характеризовать основные направления 

животноводства. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации проектов по охране диких 

животных, об этике отношения к домашним животным, о 
достижениях селекционеров в выведении новых пород. 

§ 58 читать, 

стр. 268 в. 1-5. 

Повторить §§ 

50-57 

  

64 10 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Млекопитающие, или Звери» 

УПОКЗ Характеризовать особенности строения представителей 
класса Звери. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций систем органов млекопитающих. Определять 

систематическую принадлежность представителей 

классов. Обосновывать выводы о происхождении 

млекопитающих. 

   

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (5 часов) 

65 1 Доказательства эволюции 

животного мира. Учение Ч. 

Дарвина. 

КУ Приводить примеры разнообразия животных в природе. 

Объяснять принципы классификации животных. 

Характеризовать стадии зародышевого развития 

животных. Доказывать взаимосвязь животных в природе, 

§ 59 читать, 

стр.274 в.1-3 
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наличие черт усложнения их организации. Устанавливать 

взаимосвязь строения животных и этапов развития жизни 

на Земле. Раскрывать основные положения учения 
Ч. Дарвина, их роль в объяснении эволюции организмов. 

66 2 Развитие животного мира на 

Земле. 

КУ Характеризовать основные этапы эволюции животных. 
Описывать процесс усложнения многоклеточных, 

используя примеры. Обобщать информацию и делать 

выводы о прогрессивном развитии хордовых. 

Характеризовать основные уровни организации жизни на 

Земле. Устанавливать взаимосвязь живых организмов в 

экосистемах. Использовать составленную в течение года 

обобщающую таблицу для характеристики основных 

этапов эволюции животных. 

§ 60 стр. 275-

278 читать, 

стр.281 в. 

1-3 

  

67 3 Современный мир живых 

организмов. 

КУ Называть уровни организации жизни на Земле. Описывать 

характерные признаки каждого уровня. Объяснять 

функции разных групп организмов и их роль в 

образовании среды. Приводить примеры 

средообразующей деятельности живых организмов. 

Составлять цепи питания, схемы круговорота веществ в 
природе. Обосновывать роль круговорота веществ и 

экосистемной организации жизни в устойчивом развитии 

биосферы. Давать определение понятиям: «экосистема», 

«биогеоценоз», «биосфера». Обосновывать роль 

круговорота веществ и экосистемной организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы. Прогнозировать 

последствия разрушения озонового слоя для биосферы, 

исчезновения дождевых червей и других живых 

организмов для почвообразования. 

§ 60 стр. 

278-280 

читать, стр. 

281 в. 4,5. 

Повторить 

зоологию. 

  

68 4 Итоговая контрольная работа УПОКЗ Систематизировать знания по темам раздела «Животные». 

Применять основные виды учебной деятельности при 

формулировке ответов к итоговым заданиям 

   

69 5 Анализ контрольной работы. УПОКЗ 
    

70 6 Резерв. 
     

Планируемые результаты 

изучения предмета биологии в 7 классе 
Планируемые познавательные компетенции обучающихся. 

 называть основные систематические категории царства Животные, типов, классов, семейств, родов, видов животных 

 описывать строение, функции, химический состав животной  клетки 

 характеризовать строение и жизнедеятельность животного организма как комплексного организма 

 описывать особенности  гетеротрофного питания растений 

 характеризовать  размножение, рост и развитие животных 
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 сопоставлять взаимосвязь строения и функции клетки, органов, организма животного  как единого целого 

 распознавать  животную клетку, ткани животных, органы животного организма 

 узнавать наиболее распространенные и исчезающие виды животных 

 проводить  несложные эксперименты по изучению  жизнедеятельности животных, описывать результаты своей работы 

 самостоятельно  выполнять различные творческие работы 

 приготавливать микропрепараты  и рассматривать их  под микроскопом 

 проводить наблюдения за сезонными изменениями в жизни животных 

 сравнивать типы, классы животных, отряды по предложенным критериям 

 самостоятельно формулировать основные понятия курса зоологии. 

Планируемые информационные  компетенции обучающихся 

 умение  извлекать  учебную информацию на основе сопоставления животных организмов, рисунков, моделей, коллекции 

 умение  работать с биологическими словарями и справочниками при работе с биологическими терминами 

 умение делать сообщения  по изучаемой теме 

 умение пользоваться Интернетом для поиска учебной информации 

Планируемые коммуникативные компетенции обучающихся 

 способность передавать  содержание  прослушанного материала  в соответствии с целью задания 

 умение  вступать в  речевое общение, участвовать в  беседе по теме занятия 

Планируемые рефлексивные компетенции обучающихся 

 умение самостоятельно организовать учебную деятельность 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение трудностей в выполняемом задании 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде 

 владение умениями совместной деятельности (групповая работа) 
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