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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для учащихся 5В  класса составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения.  

Нормативную базу для разработки рабочей программы представляют документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования». 

-  Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации  от 08.06.2015 г. № 576 "О внесении изменений в ФП учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 года № 253; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. От 25.12.2013) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях». 

  Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы (авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов) (Биология. 5-9 

классы / Рабочие программы : учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – М. : Дрофа, 2015.-с. 240-259), рассчитанной на 34 

часа (1 урок в неделю) в соответствии с учебником, рекомендованным Министерством образования и науки  Российской Федерации:. 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник . – М. : Дрофа, 2014 

 

        Изучение курса биологии в 5 классе обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и комму-

никативное развитие личности. 

 Основные цели изучения биологии в школе: 

 формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических систе-

мах; 

 овладение  знаниями о строении,  жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли живых организмов; 

 овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в 

окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и экологической грамотности; 

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, оценивать последствия своей деятельно-

сти по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному организму. 



Требования к уровню подготовки учащихся 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса биологии 

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

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

2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в раз-
личных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать 
и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

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

4)     умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 
точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и орга-
низмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятель-
ности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружа-
ющей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; со-
блюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматиз-
ма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности проис-
хождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 



человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах орга-
нов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 
животных; 
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 
экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологи-
ческих экспериментов и объяснение их результатов. 
2.     В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 
3.      В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микро-
скопы) 
4.   В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания 
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственно-
го организма. 
5.   В эстетической сфере: 
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологиче-

ской науки, еѐ истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и прин-

ципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об усло-

виях жизни  и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни 

человека. 

 

 

 

 



Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа  разработана на основе  базисного учебного плана лицея, в соответствии с которым  на изучение курса биологии  

Бактерии, грибы, растения в 5 В классе выделено  34 часа  в год (по 1 часу в неделю), из них для проведения  лабораторных работ –10 ча-

сов, экскурсий – 1 час, контрольных работ – 1 час 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Введение (6 ч) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличитель-

ные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и 

их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, еѐ охрана. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

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

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение,  питание,  дыхание, обмен веществ, раздражимость,  рост,  развитие, 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда 

обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 



— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное  наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

(10 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и еѐ строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пла-

стиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.  

Изучение клеток растения с помощью лупы.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.  

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.  

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи.  

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  



 — определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», 

«хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

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

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бакте-

рий, их распространение в природе. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Демонстрация 

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

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Строение плесневого гриба мукора.  

Строение дрожжей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 



— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

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

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

 

Раздел 4. Царство Растения (11 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие 

растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, 

среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папорот-

ники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и 

разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их 

строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

Строение зелѐных водорослей.  

Строение мха (на местных видах).  

Строение спороносящего хвоща.  

Строение спороносящего папоротника.  

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 



— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических  словарях и справочниках, анализировать и оце-

нивать еѐ, переводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения  

— Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— знание правил поведения в природе;  

— понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией;  

— воспитание в учащихся любви к природе; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

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

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

Введение (6 ч) 



Биология — наука о 
живои  природе 

Биология как наука. Значение биологии Определяют понятия: «биология», «биосфера», 
«экология». Раскрывают значение биологических 
знании  в современнои  жизни. Оценивают роль био-
логическои  науки в жизни общества 

Методы исследования в 
биологии 

Методы познания в биологии: наблюде-
ние, эксперимент, измерение. Источники 
биологическои  информации, ее  
получение, анализ и представление его 
результатов. Техника безопасности в 
кабинете биологии.  
Демонстрация  
Приборы и оборудование 

Определяют понятия: «методы исследования», 
«наблюдение», «эксперимент», «измерение». 
Характеризуют основные методы исследования в био-
логии. Изучают правила техники безопасности в 
кабинете биологии 

Разнообразие живои  
природы. Царства 
живых организмов. 
Отличительные при-
знаки живого от не-
живого 

Царства: Бактерии, Грибы, Растения и 
Животные. Признаки живого: клеточное 
строение, питание, дыхание, обмен 
веществ, раздражимость, рост, развитие, 
размножение.  

Определяют понятия: «царство Бактерии», «царство 
Грибы», «царство Растения» и «царство Животные». 
Анализируют признаки живого: клеточное строение, 
питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 
рост, развитие, размножение. Составляют план па-
раграфа 

Среды обитания живых 
организмов 

Водная среда. Наземно-воздушная среда. 
Почва как среда обитания. Организм как 
среда обитания. 

Определяют понятия: «водная среда», «наземно-
воздушная среда», «почва как среда обитания», 
«организм как среда обитания». Анализируют связи 
организмов со средои  обитания. Характеризуют 
влияние деятельности человека на природу 

Экологические факторы 
и их влияние на живые 
организмы 

Экологические факторы: абиотические, 
биотические, антропогенные. Влияние 
экологических факторов на живые 
организмы 

Анализируют и сравнивают экологические факторы. 
Отрабатывают навыки работы с текстом учебника 



Обобщающии  урок Экскурсия 
Многообразие живых организмов, 
осенние явления в жизни растении  и 
животных. 
Лабораторные и практические работы. 
Фенологические наблюдения за се-
зонными изменениями в природе 

Готовят отче т по экскурсии. Ведут дневник 
фенологических наблюдении  

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устрои ство увеличи-
тельных приборов 

Увеличительные приборы (лупа, 
световои  микроскоп). Правила работы с 
микроскопом. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание строения растения с 
помощью лупы 

Определяют понятия: «клетка», «лупа», «микроскоп», 
«тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работают с 
лупои  и микроскопом, изучают устрои ство 
микроскопа. Отрабатывают правила работы с 
микроскопом 

Строение клетки Строение клетки: клеточная мембрана, 
клеточная стенка, цитоплазма, ядро, 
вакуоли 

Выделяют существенные признаки строения клетки. 
Различают на таблицах и микропрепаратах части и 
органоиды клетки 

Приготовление мик-
ропрепарата кожицы 
чешуи лука 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток кожицы чешуи лука 

Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают части и 
органоиды клетки под микроскопом, описывают и 
схематически изображают их 

Пластиды Строение клетки. Пластиды. 
Хлоропласты. 
Лабораторные и практические работы. 
Приготовление препаратов и рассмат-
ривание под микроскопом пластид в 
клетках листа элодеи, плодов томата, 
рябины, шиповника 

Выделяют существенные признаки строения клетки. 
Различают на таблицах и микропрепаратах части и 
органоиды клетки 



Химическии  состав 
клетки: неорганические 
и органические 
вещества 

Методы изучения клетки. Химическии  
состав клетки. Вода и минеральные 
вещества, их роль в клетке. Органические 
вещества, их роль в жизнедеятельности 
клетки. Обнаружение органических 
веществ в клетках растении . 

Объясняют роль минеральных веществ и воды, 
входящих в состав клетки. Различают органические и 
неорганические вещества, входящие в состав клетки. 
Ставят биологические эксперименты по изучению 
химического состава клетки. Учатся работать с 
лабораторным оборудованием 

Жизнедеятельность 
клетки: поступление 
веществ в клетку 
(дыхание, питание) 

Жизнедеятельность клетки (питание, 
дыхание). 
Лабораторные и практические работы. 
Приготовление препарата и рассматри-
вание под микроскопом движения ци-
топлазмы в клетках листа элодеи. 

Выделяют существенные признаки процессов 
жизнедеятельности клетки. Ставят биологические 
эксперименты по изучению процессов жизнедеятель-
ности организмов и объясняют их результаты. 
Отрабатывают умение готовить микропрепараты и 
работать с микроскопом 

Жизнедеятельность 
клетки: рост, развитие 

Рост и развитие клеток.  
Демонстрация 
Схемы, таблицы и видеоматериалы о 
росте и развитии клеток разных расте-
нии . 

Выделяют существенные признаки процессов 
жизнедеятельности клетки. Обсуждают 
биологические эксперименты по изучению процессов 
жизнедеятельности организмов и объясняют их 
результаты 

Деление клетки Генетическии  аппарат, ядро, хромосомы. 
Демонстрация. 
Схемы и видеоматериалы о делении 
клетки 

Выделяют существенные признаки процессов 
жизнедеятельности клетки 

Понятие «ткань» Ткань. 
Демонстрация.  
Микропрепараты различных расти-
тельных тканеи . 
Лабораторные и практические работы. 
Рассматривание под микроскопом го-
товых микропрепаратов различных 
растительных тканеи  

Определяют понятие «ткань». Выделяют признаки, 
характерные для различных видов тканеи . 
Отрабатывают умение работать с микроскопом и 
определять различные растительные ткани на 
микропрепаратах 



Обобщающии  урок Систематизация и обобщение понятии  
раздела. Контроль знании  и умении  
работать с микроскопом и приготовле-
ния микропрепаратов 

Работают с учебником, рабочеи  тетрадью и 
дидактическими материалами. Заполняют таблицы. 
Демонстрируют умение готовить микропрепараты и 
работать с микроскопом 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 ч) 

Бактерии, их разно-
образие, строение и 
жизнедеятельность 

Бактерии, особенности строения и жиз-
недеятельности. Формы бактерии . Раз-
нообразие бактерии , их распространение.   

Выделяют существенные признаки бактерии  

Роль бактерии  в при-
роде и жизни человека 

Роль бактерии  в природе. Роль бактерии  
в хозяи ственнои  деятельности человека. 

Определяют понятия: «клубеньковые (азотфиксиру-
ющие) бактерии», «симбиоз», «болезнетворные бакте-
рии», «эпидемия». Объясняют роль бактерии  в приро-
де и жизни человека 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

Грибы, их общая ха-
рактеристика, строение 
и жизнедеятельность. 
Роль грибов в природе и 
жизни человека 

Грибы, особенности строения и жизне-
деятельности. Многообразие грибов. 
Роль грибов в природе и жизни человека. 

Выделяют существенные признаки строения и жиз-
недеятельности грибов. Объясняют роль грибов в 
природе и жизни человека 

Шляпочные грибы Съедобные и ядовитые грибы. Оказание 
первои  помощи при отравлении ядови-
тыми грибами. 

Различают на живых объектах и таблицах съедобные 
и ядовитые грибы. Осваивают прие мы оказания пер-
вои  помощи при отравлении ядовитыми грибами 

Плесневые грибы и 
дрожжи 

Плесневые грибы и дрожжи.  
Лабораторные и практические работы. 
Особенности строения  мукора и дрож-
жеи  

Готовят микропрепараты и наблюдают под микроско-
пом строение мукора и дрожжеи . Сравнивают увиден-
ное под микроскопом с приведе нным в учебнике 
изображением 



Грибы-паразиты Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов 
в природе и жизни человека. 
 Демонстрация.  
Муляжи плодовых тел грибов-паразитов, 
натуральные объекты (трутовика, ржав-
чины, головни, спорыньи и др.) 

Определяют понятие «грибы-паразиты». Объясняют 
роль грибов-паразитов в природе и жизни человека 

Обобщающии  урок Систематизация и обобщение понятии  
раздела. Контроль знании  и умении  ра-
ботать с микроскопом, готовить мик-
ропрепараты, отличать съедобные грибы 
от ядовитых, оказывать первую помощь 
при отравлении ядовитыми грибами 

Работают с учебником, рабочеи  тетрадью и дидакти-
ческими материалами. Заполняют таблицы. Демон-
стрируют умение готовить микропрепараты и рабо-
тать с микроскопом. Готовят сообщение «Многообра-
зие грибов и их значение в природе и жизни челове-
ка» (на основе обобщения материала учебника и до-
полнительнои  литературы) 

Раздел 4. Царство Растения (12 ч) 

Ботаника — наука о рас-
тениях 

Общая характеристика растительного 
царства. Многообразие растении , их 
связь со средои  обитания. Роль растении  
в биосфере. Охрана растении . 
 Демонстрация 
Гербарные экземпляры растении . Табли-
цы, видеоматериалы 

Определяют понятия: «ботаника», «низшие растения», 
«высшие растения», «слоевище», «таллом». Выделяют 
существенные признаки растении . Выявляют на жи-
вых объектах и таблицах низшие и высшие растения, 
наиболее распростране нные растения, опасные для 
человека растения. Сравнивают представителеи  низ-
ших и высших растении . Выявляют взаимосвязи меж-
ду строением растении  и их местообитанием 

Водоросли, их много-
образие, строение, среда 
обитания 

Водоросли: одноклеточные и многокле-
точные. Строение, жизнедеятельность, 
размножение, среда обитания зеле ных, 
бурых и красных водорослеи .  
Лабораторные и практические работы.  
Строение зеле ных водорослеи . 

Выделяют существенные признаки водорослеи . Рабо-
тают с таблицами и гербарными образцами, опреде-
ляя представителеи  водорослеи . Готовят микропрепа-
раты и работают с микроскопом 



Роль водорослеи  в при-
роде и жизни человека. 
Охрана водорослеи  

Роль зеле ных, бурых и красных водо-
рослеи  в природе и жизни человека, ох-
рана водорослеи  

Объясняют роль водорослеи  в природе и жизни чело-
века. Обосновывают необходимость охраны водорос-
леи  

Лишаи ники Многообразие и распространение ли-
шаи ников. Строение, питание и размно-
жение лишаи ников. Значение лишаи ни-
ков в природе и жизни человека 

Определяют понятия: «кустистые лишаи ники», «ли-
стоватые лишаи ники», «накипные лишаи ники». Нахо-
дят лишаи ники в природе 

Мхи, папоротники, хво-
щи, плауны 

Высшие споровые растения. Мхи, па-
поротники, хвощи, плауны, их отличи-
тельные особенности, многообразие, 
распространение, среда обитания, роль в 
природе и жизни человека, охрана.  
Лабораторные и практические работы 
Строение мха (на местных видах). Строе-
ние спороносящего хвоща. Строение спо-
роносящего папоротника (на усмотрение 
учителя) 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют суще-
ственные признаки высших споровых растении . Срав-
нивают разные группы высших споровых растении  и 
находят их представителеи  на таблицах и гербарных 
образцах. Объясняют роль мхов, папоротников, хво-
щеи  и плаунов в природе и жизни человека 

Голосеменные растения Голосеменные растения, особенности 
строения. Многообразие и распростра-
нение голосеменных растении , их роль в 
природе, использование человеком, 
охрана. 
Лабораторные и практические работы.  
Строение хвои и шишек хвои ных (на 
примере местных видов) 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют суще-
ственные признаки голосеменных растении . Описы-
вают представителеи  голосеменных растении  с ис-
пользованием живых объектов, таблиц и гербарных 
образцов. Объясняют роль голосеменных в природе и 
жизни человека 

Покрытосеменные рас-
тения 

Покрытосеменные растения, особен-
ности строения, многообразие, значение 
в природе и жизни человека. 
 Лабораторные и практические рабо-

Выполняют лабораторную работу. Выделяют суще-
ственные признаки покрытосеменных растении . Опи-
сывают представителеи  голосеменных растении  с ис-
пользованием живых объектов, таблиц и гербарных 



ты. Строение цветкового растения образцов. Объясняют роль покрытосеменных в при-
роде и жизни человека 

Происхождение рас-
тении . Основные этапы 
развития растительного 
мира 

Методы изучения древних растении . Из-
менение и развитие растительного мира. 
Основные этапы развития растительного 
мира. 

Определяют понятия: «палеонтология», «палеобота-
ника», «риниофиты». Характеризуют основные этапы 
развития растительного мира 

Обобщающии  урок Систематизация и обобщение понятии  
раздела. Подведение итогов за год. Лет-
ние задания 

Сравнивают представителеи  разных групп растении , 
делают выводы на основе сравнения. Оценивают с эс-
тетическои  точки зрения представителеи  раститель-
ного мира. Находят информацию о растениях в науч-
но-популярнои  литературе, биологических словарях и 
справочниках, анализируют и оценивают ее , перево-
дят из однои  формы в другую. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ 

КОНТРОЛЯ  

Критерии и нормы устного ответа по биологии 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного материала; полное понимание сущности рас-

сматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавли-

вает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в не-

знакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической по-

следовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; пра-

вильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при  ведении 

записей,  сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 



3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка «4 ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при ис-

пользовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической по-

следовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи  преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ  конкретными приме-

рами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает ос-

новные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усво-

ению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допуска-

ет в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не ис-

пользовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения,  имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточни-

ков) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 



2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ биологии: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности прове-

дения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты  провел в условиях и ре-

жимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). 

5. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал непол-

ные. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части та-

ков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете бы-

ли допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, ана-

лизе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасно-

сти при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 



 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выпол-

ненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,  отмеченные в требованиях к оценке «3». 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка умений проводить наблюдения по  биологии 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

3. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенное. 

3. Допустил небрежность в оформлении  наблюдений и выводов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые. 

3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

3. Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

4. Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Методические пособия: 

1. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2005, -352 

2. Богоявленская А. Е. Активные формы и методы обучения биологии. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.- М.: Просвещение, 

1996-192 с 

3. Воронина Г.А. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учре-

ждений / Г. А. Воронина, Т. В. Иванова, Г. С. Калинова ; под ред. Г.С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. _ М. : Просвещение, 2013. – 

160 с. 

4. Биология. Тестовые задания/И.М. Прищепа, Г.А. Захарова, М. А. Щербакова и др. Мн.: Новое здание, 2006.-760 с 

5. Парфилова Л.Д. Тематические игры по ботанике: Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2003- 160 с 

6. Панина Г.Н. Диагностичнские работы. 6-9 классы .- СПб.: Паритет, 2006-192 с 

7. Шорина Н. И. , Пятунина С. К., Ключникова Н.М. Биология: Практикум по ботанике. 6-7 кл. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.-136 с.  

8. Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. Ботаника для учителя. В 2 ч..- Просвещение:, 1997 

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

Бактерии, грибы, растения. 5 класс» / В. В. Пасечник. — 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2015. — 91, с. 

 

Для учащихся: 

1. Растения и человек/ Е.Н. Наумова. Пищевые растения; О.А. Короткова. Ядовитые растения.- М.: СЛОВО/SLOVO, 2002.-96 с 

2. Пелле Янсен. Грибы.-СПб «СЗКЭО «Кристалл»», 2005.-96с 

3. Краиков С.П. Цветы и самоцветы: Мифы, легенды, предания.-М.: Изд-во «ФАИР-ПРЕСС», 1998.-384 с 

4. Я познаю мир: Дет. Энцикл.: Ратения/ Сост. Л.А. Багрова.-М.: ООО «Фирма «Изд-во АСТ», 1999.- 512 с 

5. Ивченко С.И. Загадки цинхоны.- М.: Дрофа, 2003.-208 с 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

Тип урока
 

 

 

Ожидаемый результат 

(личностные, метапредметные, предмет-

ные УУД) 

Дата 

урока 

по пла-

ну 

(учебн. 

неделя) 

Дата 

факти-

ческого 

прове-

дения 

урока 

 Введение (6 час) 

 



1 Биология - наука о жи-

вой природе. 

1 биология, биосфера, эко-

логия. 

Вводный 

урок  

 

 Предметные: учащиеся имеют 

представление о биологии как науке, 

о значении биологических знаний в 

современной жизни и роли биологи-

ческой науки в жизни общества; 

усвоили понятия «биология», «био-

сфера», «экология». 

Метапредметные: формируются 

умения проводить наблюдения в жи-

вой природе, фиксировать и оформ-

лять их результаты. 

Личностные:  формируется любовь и 

бережное отношение к родной при-

роде, элементы экологической куль-

туры. 

1  

2 Методы исследования в 

биологии. 

1 методы исследования, 

наблюдения, экспери-

мент, измерения, феноло-

гия. 

Урок усвое-

ния знаний, 

умений, 

навыков  

Предметные: учащиеся знают ос-

новные методы изучения биологии, 

правила техники безопасности в био-

логическом кабинете. 

Метапредметные: начато практиче-

ское ознакомление с методами про-

ведения научных исследований и 

оформлением их результатов. 

Личностные:  формируется ответ-

ственное отношение к соблюдению 

правил техники безопасности. 

2  

3 Разнообразие живой 

природы. Царства 

живых организмов. От-

личительные признаки 

живого от неживого. 

1 царства живой природы, 

отличительные признаки 

живого. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся знают назва-

ния царств живой природы и отличия 

живых организмов от объектов не-

живой природы.  

Метапредметные: развиваются 

навыки работы с текстом и иллю-

страциями учебника. 

Личностные: формируется научное 

3  



мировоззрение на основе знаний об 

отличительных признаках живого от 

неживого. 

4 Связь организмов со 

средой обитания. 

Взаимосвязь организ-

мов в природе. 

1 водная среда, наземно-

воздушная среда, почва 

как среда обитания, 

организм как среда оби-

тания. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся умеют раз-

личать среды обитания организмов, 

знают их особенности. 

Метапредметные: формируется 

умение проводить анализ связей ор-

ганизмов со средой обитания. 

Личностные:  формируется познава-

тельный мотив на основе интереса к 

изучению новых для учащихся объ-

ектов. 

4  

5 Экологические факто-

ры и их влияние на 

живые организмы. 

1 Экологические факторы: 

абиотические, биотиче-

ские, антропогенные. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся умеют опре-

делять понятие «экологические фак-

торы» и объяснять их влияние на жи-

вые организмы. 

Метапредметные: развивается уме-

ние работать с текстом и иллюстра-

циями учебника. 

Личностные: формируются элементы 

экологической культуры. 

5  

6 Экскурсия «Многооб-

разие живых организ-

мов. Осенние явления в 

жизни растений и жи-

вотных». 

1 разнообразие живых ор-

ганизмов, осенние явле-

ния в жизни растений 

и животных. 

Урок-

экскурсия 

Предметные: учащиеся имеют 

начальные представления о многооб-

разии растений и животных, об осен-

них явлениях в их жизни; о том, что 

живые организмы связаны со средой 

обитания и приспособлены для жиз-

ни в определенной среде; 

приобретают навыки правильного 

поведения в природе.  

Метапредметные: развивается уме-

ние проводить наблюдения в живой 

природе, фиксировать и оформлять 

6  



их результаты. 

Личностные:  формируется любовь и 

бережное отношение к родной при-

роде, элементы экологической куль-

туры. 

 

Раздел  1 Клеточное строение  организмов (8 ч) 

 

7  Устройство увеличи-

тельных приборов 

(лупа, микроскоп). 

Л.р. № 1 «Устройство 

лупы и светового  мик-

роскопа.  Правила ра-

боты с ним» 

 

1 Увеличительные прибо-

ры: микроскоп, лупа. 

Правила работы с микро-

скопом. Культура труда и 

техника безопасности в 

работе. 

Урок усвое-

ния знаний, 

умений, 

навыков 

Предметные: учащиеся знают 

устройство увеличительных прибо-

ров, умеют работать с ними; имеют 

представление об истории создания 

светового микроскопа и открытии 

клеточного строения организмов; 

убеждаются в том, что живые орга-

низмы действительно имеют клеточ-

ное строение. 

Метапредметные: развивается уме-

ние проводить простейшие исследо-

вания и оформлять их результаты. 

Личностные:  формируется познава-

тельный мотив на основе интереса к 

работе с новым оборудованием и 

проведения простейших исследова-

ний. 

7  

8 Строение клетки (обо-

лочка, цитоплазма, 

ядро, вакуоли). 

Л. р. № 2 «Приготовле-

ние и рассматривание 

препарата кожицы 

чешуи лука под микро-

скопом» 

1 Строение растительной 

клетки: оболочка, орга-

ноиды (ядро, цитоплазма, 

пластиды,  ядрышко, по-

ры, хромосомы), вакуоль 

с клеточным соком, 

включения (капли масла, 

крахмальные зѐрна, кри-

сталлы соли). Паренхим-

Урок усвое-

ния знаний, 

умений, 

навыков 

Предметные: учащиеся имеют 

начальное представление о строении 

клетки; приобрели навык готовить 

микропрепарат кожицы лука, умеют 

рассмотреть его в микроскоп и схема-

тически изобразить строение клетки в 

тетради. 

Метапредметные: развиваются уме-

ния выполнения лабораторной рабо-

8  



ные и прозенхимные 

клетки. Приготовление 

микропрепарата 

ты по инструктивной карточке и 

оформления ее результатов. 

Личностные:  формируется познава-

тельный мотив на основе интереса к 

изучению новых для учащихся объек-

тов. 

9  Особенности строения 

клеток. Пластиды.  

Л. р. № 3 «Приготовле-

ние препаратов и рас-

сматривание под мик-

роскопом пластид  в 

клетках листа элодеи, 

плодов томатов, ряби-

ны» 

 

1 пластиды, хлоропласты.  Урок усвое-

ния знаний, 

умений, 

навыков 

Предметные: учащиеся имеют поня-

тия о пластидах и хлоропластах; у 

них развиваются навыки приготовле-

ния микропрепаратов, изучения их 

под микроскопом и умения схемати-

чески изображать строение клетки в 

тетради. 

Метапредметные: развиваются 

навыки выполнения лабораторной 

работы по инструктивной карточке и 

оформления ее результатов, умение 

выделять существенные признаки 

строения клетки. 

Личностные:  формируется познава-

тельный мотив на основе интереса к 

изучению новых для учащихся объек-

тов. 

9  

10  Химический состав 

клетки: неорганические 

и органические веще-

ства. 

 

1 неорганические вещества, 

вода, органические веще-

ства, белки, жиры, угле-

воды, нуклеиновые кисло-

ты. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся имеют 

начальные представления о химиче-

ском составе клетки, неорганических 

и органических веществах, их роли в 

клетке. 

Метапредметные: развивается уме-

ние обнаруживать общность живой и 

неживой природы на основании срав-

нения и установления сходства их 

состава. 

Личностные: формируется научное 

10  



мировоззрение на основании уста-

новления сходства химического со-

става клеток как одного из доказа-

тельств единства живой природы. 

11  Процессы жизнедея-

тельности в клетке. 

 

1 межклетники, межкле-

точное вещество. Жизне-

деятельность клетки. 

Движение цитоплазмы. 

Питание, дыхание, по-

ступление веществ в 

клетку и удаление отхо-

дов.  Деление клеток. Их 

рост. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: у учащихся формиру-

ются первоначальные представления 

о жизнедеятельности клетки. Органи-

ческие вещества и их роль в клетке. 

Метапредметные: развиваются 

навыки проведения простейших био-

логических экспериментов по изуче-

нию процессов жизнедеятельности в 

клетке, умения анализировать и объ-

яснять их результаты.  

Личностные:  формируется познава-

тельный мотив на основе интереса к 

проведению простейших биологиче-

ских экспериментов. 

11  

12  Деление и рост клетки. 

 

1 Процессы жизнедеятель-

ности в клетке, деление 

клетки, хромосомы, 

рост клетки. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся знают, умеют 

описать процесс деления клетки и ее 

рост. 

Метапредметные: развивается уме-

ние работать с текстом и иллюстра-

циями учебника.  

Личностные: формируется научное 

мировоззрение в связи с развитием у 

учащихся представления о делении 

клеток как основе размножения, ро-

ста и развития всех живых организ-

мов.  

12  

13  Ткани. 

 

1 ткань, виды тканей (обра-

зовательные, основные, 

проводящие, механиче-

ские, покровные). 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся имеют пер-

воначальные представления о тканях 

и выполняемых ими функциях в рас-

тительном организме.  

13  



Метапредметные: развивается уме-

ние работать с текстом и иллюстра-

циями учебника.  

Личностные: формируется научное 

мировоззрение в связи с развитием у 

учащихся представления о ткани как 

следующем уровне организации ор-

ганизмов из клеток.  

14  Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Клеточное стро-

ение организмов» 

1 органические и не-

органические вещества 

клетки, оболочка, цито-

плазма, ядро, ядрышко, 

хромосомы, пластиды, 

процессы жизнедеятель-

ности в клетке, деление 

клетки, рост клетки, един-

ство живых организмов. 

Контрольно-

обобщаю-

щий 

Предметные: у учащихся сформиро-

ваны первоначальные представления 

о единстве живых организмов.  

Метапредметные: развивается уме-

ние анализировать и обобщать име-

ющиеся знания.  

Личностные: формируется научное 

мировоззрение в связи с развитием у 

учащихся представления о единстве 

живого.  

14  

 

Раздел 2. Царство Бактерии  (3ч) 

 

15 Строение и многообра-

зие бактерий. 

1 бактерии, формы бакте-

рий, синезеленые, или 

цианобактерии, спора, 

сапротрофы, паразиты. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся имеют пред-

ставление об особенностях строения 

бактерий и их многообразии. 

Метапредметные: развивается уме-

ние самостоятельно работать с тек-

стом и иллюстрациями 

учебника. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе изучения 

строения бактерий. 

15  

16 Роль бактерий в приро-

де. 

1 бактерии разложения и 

гниения, почвенные бак-

терии, симбиоз. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся имеют 

начальные сведения о роли бактерий 

в природе. 
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 Метапредметные: развивается уме-

ние самостоятельно выполнять био-

логические исследования, работать с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

Личностные: формируется интерес к 

предмету и положительная познава-

тельная мотивация на основе прове-

дения самостоятельного биологиче-

ского исследования. 

17 Роль бактерий в жизни 

человека. 

1 Молочнокислые бакте-

рии, болезнетворные бак-

терии. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся имеют 

начальные сведения о роли бактерий 

в жизни человека.  

Метапредметные: развивается уме-

ние работать с текстом и иллюстра-

циями учебника. 

Личностные: формируется познава-

тельная самостоятельность и моти-

вация на изучение объектов приро-

ды. 

17  

 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

 

18 Общая характеристика 

грибов. 

  

1 грибы, грибница. 

Общие сведения о грибах. 

Строение тела грибов. 

Питание, дыхание, споро-

вое размножение грибов. 

Сходство грибов с расте-

ниями. Сходство грибов с 

животными. Отличие 

грибов от растений и жи-

вотных.  

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся знают о стро-

ении грибов, их роли в природе и 

жизни человека. 

Метапредметные: развиваются уме-

ния самостоятельно работать с тек-

стом и иллюстрациями учебника, по-

лучать информацию из видеофильма. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе изучения 

строения и роли грибов. 

18  

19 Шляпочные грибы. 1 шляпочные грибы, мико-

риза, симбиоз. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся знают осо-

бенности строения и жизнедеятельно-

19  



сти шляпочных грибов, умеют отли-

чать грибы съедобные от ядовитых, 

знакомы с приемами оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. 

Метапредметные: развивается уме-

ние самостоятельно работать с тек-

стом и иллюстрациями учебника. 

Личностные: формируется понима-

ние ценности здорового и безопасно-

го образа жизни; усваиваются прави-

ла безопасного поведения в ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью 

при отравлении ядовитыми грибами. 

20 Плесневые грибы и 

дрожжи. 

Л.р. № 4  «Строение 

плесневого гриба муко-

ра. Строение 

дрожжей» 

 

1 плесневые грибы: мукор, 

пеницилл, дрожжи.  

 

Урок усвое-

ния знаний, 

умений, 

навыков 

Предметные: учащиеся знают строе-

ние плесневых грибов и дрожжей, их 

роль в природе и жизни человека. 

Метапредметные: развивается уме-

ние самостоятельно проводить иссле-

дования в ходе лабораторной работы 

и на основе анализа полученных ре-

зультатов делать выводы. 

Личностные: формируется познава-

тельная самостоятельность и мотива-

ция на изучение объектов природы. 

20  

21 Грибы-паразиты. 1 грибы-паразиты: головня, 

спорынья, гриб-трутовик. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся знают о гри-

бах-паразитах и их роли в природе. 

Метапредметные: развивается уме-

ние самостоятельно работать с тек-

стом и иллюстрациями учебника. 

Личностные: формируется познава-

тельная самостоятельность и мотива-

ция на изучение объектов природы. 

21  

22 Обобщающий урок. 1 безъядерные и ядерные Повторитель- Предметные: учащиеся систематизи- 22  



живые организмы. но-

обобщающий 

ровали и обобщили знания о строе-

нии и роли бактерий и грибов в при-

роде и жизни человека. 

Метапредметные: развивается уме-

ние сравнивать объекты и на основе 

обобщения знаний делать выводы. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе выделения 

существенных признаков представи-

телей разных царств природы. 

 

Раздел 4 Царство Растения (12 ч) 

 

23  Разнообразие,  распро-

странение и значение 

растений.    

1 растения высшие и низ-

шие, слоевище, ткань, ор-

ган, фотосинтез. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся имеют пред-

ставления о многообразии растений, 

их характерных признаках, о высших 

и низших растениях. 

Метапредметные: развиваются уме-

ния выделять существенные признаки 

растений, различать на живых объек-

тах и таблицах низшие и высшие рас-

тения, сравнивать представителей 

низших и высших растений, 

делать выводы на основе сравнения. 

Личностные: формируется экологи-

ческая культура на основе понимания 

важности охраны растений. 

23  

24 Водоросли. Многооб-

разие водорослей. Сре-

да обитания водорос-

лей. Строение однокле-

точных зеленых водо-

рослей. 

Л.р. 6 «Строение зеле-

1 растения низшие, 

зеленые водоросли. 

Урок усвое-

ния знаний, 

умений, 

навыков 

Предметные: учащиеся имеют пред-

ставление о водорослях как предста-

вителях низших растений, их харак-

терных признаках. 

Метапредметные: развивается уме-

ние выделять существенные признаки 

низших растений и на этом основании 

24  



ных водорослей» относить водоросли к низшим расте-

ниям. 

Личностные: формируется познава-

тельная самостоятельность и мотива-

ция на изучение объектов природы. 

25 Строение многокле-

точных водорослей. 

Роль водорослей в при-

роде и жизни человека, 

охрана водорослей. 

1 растения низшие, водо-

росли: зеленые, бурые, 

красные, ризоиды. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся имеют пред-

ставление о многоклеточных водо-

рослях как представителях низших 

растений, их характерных признаках. 

Метапредметные: развивается уме-

ние работать с текстом и иллюстра-

циями учебника. 

Личностные: формируются элементы 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве с одно-

классниками в процессе образова-

тельной деятельности. 

25  

26 Лишайники. 1 лишайники: кустистые, 

листоватые, накипные; 

симбиоз. Особенности 

строения, типы слоевищ, 

особенности жизнедея-

тельности, среда обита-

ния, экологическая роль 

лишайников. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся имеют пред-

ставление о лишайниках как симбио-

тических организмах. 

Метапредметные: развивается уме-

ние проводить наблюдения в природе 

и на их основании делать выводы. 

Личностные: формируется экологи-

ческая культура на основании изуче-

ния лишайников и вывода о состоя-

нии окружающей среды. 

26  

27 Мхи. 

Л. р. 7 «Строение мха» 

1 растения высшие 

споровые: мхи, спермато-

зоид, яйцеклетка. 

Урок усвое-

ния знаний, 

умений, 

навыков 

Предметные: учащиеся имеют пред-

ставление о мхах как представителях 

высших споровых растений, их ха-

рактерных признаках. 

Метапредметные: развивается уме-

ние выделять существенные признаки 

высших споровых растений и на этом 
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основании относить мхи к высшим 

споровым растениям. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения 

низших и высших растений и уста-

новления усложнений в их строении. 

28 Папоротники. 

Л.р. 8 «Строение спо-

роносящего папорот-

ника» 

1 растения высшие 

споровые: папоротники, 

плауны, хвощи; вайи, 

корневище, спорангии. 

Урок усвое-

ния знаний, 

умений, 

навыков» 

Предметные: учащиеся имеют пред-

ставление о папоротниках, плаунах и 

хвощах как представите-лях высших 

споровых растений, их характерных 

признаках и более высокой организа-

ции по сравнению с мхами. 

Метапредметные: развивается уме-

ние выделять  существенные призна-

ки высших споровых растений и на 

этом основании относить мхи, папо-

ротники, плауны и хвощи к высшим 

споровым растениям. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения 

низших и высших растений и уста-

новления усложнений в их строении в 

процессе эволюции. 

28  

29 Хвощи, плауны. 

Л. р. 9 «Строение спо-

роносящего хвоща. 

Строение плауна» 

1 растения высшие споро-

вые:  плауны, хвощи;  

корневище, спорангии. 

Урок усвое-

ния знаний, 

умений, 

навыков» 

Предметные: учащиеся имеют пред-

ставление о плаунах и хвощах как 

представителях высших споровых 

растений, их характерных признаках 

и более высокой организации по 

сравнению с мхами. 

Метапредметные: развивается уме-

ние выделять существенные признаки 

высших споровых растений и на этом 

основании относить мхи, папоротни-

ки, плауны и хвощи к высшим споро-
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вым растениям. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения 

низших и высших растений и уста-

новления усложнений в их строении в 

процессе эволюции. 

30 Контрольная работа № 

1  по теме «Водоросли, 

лишайники, споровые 

растения» 

1 Низшие и высшие расте-

ния. Особенности строе-

ния. Значение. 

Урок провер-

ки и оценки 

знаний 

Предметные: учащиеся систематизи-

ровали и обобщили знания о строе-

нии и роли водорослей, лишайников, 

споровых растений в природе и жиз-

ни человека. 

Метапредметные: развивается уме-

ние сравнивать объекты и на основе 

обобщения знаний делать выводы. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе выделения 

существенных признаков представи-

телей разных  групп. 

30  

31 Голосеменные расте-

ния. 

Л.р. 10 «Строение хвои 

и шишек хвойных» 

1 голосеменные растения. Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся имеют пред-

ставление о характерных признаках и 

многообразии голосеменных расте-

ний; освоили понятие «семенные рас-

тения». 

Метапредметные: развитие умения 

выделять существенные признаки 

семенных растений и устанавливать 

их преимущества перед высшими 

споровыми растениями. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения 

голосеменных и высших растений и 

установления усложнений в их строе-

нии. 

31  

32 Покрытосеменные рас- 1 покрытосеменные Комбиниро- Предметные: учащиеся имеют пред- 32  



тения. растения, цветок, плод, 

однолетние, двулетние и 

многолетние растения, 

жизненные формы. 

ванный урок ставление о характерных признаках и 

многообразии покрытосеменных рас-

тений; могут оперировать понятиями: 

«плод», «цветок», 

«жизненные формы ». 

Метапредметные: развивается уме-

ние выделять существенные признаки 

покрытосеменных растений и прово-

дить лабораторные работы по ин-

структивным карточкам. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения 

голосеменных и покрытосеменных 

растений и установления усложнений 

в их строении. 

33 Происхождение расте-

ний. Основные 

этапы развития расти-

тельного мира. 

1 палеонтология, палеобо-

таника,  риниофиты. 

Комбиниро-

ванный урок 

Предметные: учащиеся имеют пред-

ставления о методах изучения древ-

них растений, знают основные этапы 

развития растительного мира. 

Метапредметные: развивается уме-

ние приводить доказательства того, 

что многообразие растительного мира 

— результат длительного историче-

ского развития (эволюции). 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе изучения 

основных этапов развития раститель-

ного мира и установления усложне-

ний в строении растений в процессе 

эволюции. 

33  

34 Заключительный урок 

по курсу «Биология. 5 

класс». Летние задания. 

1  Повторитель-

но-

обобщающий 

 34  

 



 


