
 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по 

биологии, базисного учебного плана и полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников. 

Программа ориентирована на использование учебника ɺ. ɺ. ʇʘʩʝʯʥʠʢʘ. Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. М.: Дрофа. 2016. Учебник входит в 

линию УМК «Биология. 5—11 классы» В.В. Пасечника и др., построенный по 

концентрическому принципу. 

Программа выполняет две основные функции: 

• ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʫʶ - позволяет всем участникам образовательного 

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

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

• ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʣʘʥʠʨʫʶʰʫʶ — предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

Данная рабочая программа является примерной и может быть использована педагогом как 

полностью, так и частично — в качестве основы при составлении собственной рабочей 

программы. 

Общие цели и задачи преподавания биологии в 6 классе 

ʎʝʣʠ изучения биологии в 6 классе: 

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания 

и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, средообразующей роли и 

значении растительных организмов в природе и в жизни человека; 

• овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в 

практической деятельности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за растительными организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• систематизация знаний об объектах живой природы, которые обучающиеся 

получили при освоении курса биологии в 5 классе; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 



• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде. 

Основные ʟʘʜʘʯʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ (биологического образования): 

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

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

сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, цен- ностно-с м ысловы ми, коммун и кати вными; 

• формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам обучения 

Изучение курса «Биология» в 6 классе направлено на достижение следующих 

результатов (освоение универсальных учебных действий — УУД). 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 

*  осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

• формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных.умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

восприятия живых объектов; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в учебной деятельности; умение преодолевать трудности в процессе 

достижения намеченных целей; 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

• формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; умение 

соблюдать культуру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии с 

взрослыми и сверстниками; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

ʄʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 

1) ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼð формирование и развитие навыков и умений: 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 



полученные результаты; 

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

2) ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ - формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать и планировать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

последовательность действий, ставить задачи и прогнозировать результаты работы; 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ — формирование и развитие навыков и умений: 

• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 

1) ʚ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ (ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʡ) ʩʬʝʨʝ: 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности 

покрытосеменных растений; 

• распознавать органы цветковых растений; 

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, 



которые они выполняют в организме растения; 

• различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные 

систематические группы растений отдела Покрытосеменные; 

• сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

• составлять морфологическое описание растений; 

• выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им занять 

господствующее положение в растительном мире; 

• находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе 

этого доказывать их родство; 

• объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его 

обитания; приводить примеры приспособления растений к среде обитания; 

• характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

• объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• оценивать роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека; 

• обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и 

умножения растительного мира; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

2) ʚ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʦʥʥʦʡ ʩʬʝʨʝ: 

• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

3) ʚ ʩʬʝʨʝ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

• проводить наблюдения за растениями; 

• определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений; 

• проводить искусственное опыление, размножать растения; 

4) ʚ ʩʬʝʨʝ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: уметь оказать первую помощь при отравлении 

ядовитыми растениями; 

 



Содержание учебного курса 

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

основные знания и выполняют лабораторные работы (далее — ʃ. ʈ.). 

ɻʣʘʚʘ 1 çʉʪʨʦʝʥʠʝ ʠ ʤʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝ ʧʦʢʨʳʪʦʩʝʤʝʥʥʳʭ ʨʘʩʪʝʥʠʡè (15 ʯ) 

Покрытосеменные (Цветковые) растения - группа наиболее высокоорганизованных 

растений. Вегетативные и генеративные (репродуктивные) органы цветковых растений, 

особенности их внешнего и внутреннего строения. Значение органов цветковых растений. 

Видоизменения органов цветковых растений. Влияние факторов среды на органы 

растительного организма. Зависимость особенностей строения цветкового растения от 

среды обитания. Роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʥʷʪʠʷ: однодольные и двудольные растения, семя (зародыш: почечка, 

стебелек, корешок и семядоля; эндосперм, семенная кожура), корень, виды корней 

(главный, боковые, придаточные), типы корневых систем (стержневая, мочковатая), 

корневые волоски, корневой чехлик, зоны корня (деления, роста, всасывания, 

проведения), видоизменения корней (корнеплоды, корневые клубни, воздушные корни, 

дыхательные корни, корни-подпорки), побег, почка (верхушечная, пазушная и 

придаточная; вегетативная и генеративная), конус нарастания, узел, междоузлие, пазуха 

листа, листорасположение (очередное, супротивное, мутовчатое), лист (листовая 

пластинка, черешок), листья (черешковые и сидячие; простые и сложные; световые и 

теневые), жилкование листьев (сетчатое, параллельное, дуговое), кожица листа, устьица, 

хлоропласты, мякоть листа, сосуды, ситовидные трубки, видоизменения листьев 

(колючки, усики, ловчие), стебель (травянистый и деревянистый; прямостоячий, 

вьющийся, лазающий и ползучий), чечевички, кора (пробка, луб), камбий, древесина, 

сердцевина, сосуды, ситовидные трубки, годичные кольца, видоизменения побегов 

(корневища, луковицы, клубни), цветок (пестики, тычинки, лепестки, венчик, чашелисти-

ки, чашечка, цветоножка, цветоложе), околоцветник (простой, двойной), пестик (рыльце, 

столбик, завязь), тычинка (тычиночная нить, пыльник), растения однодомные и 

двудомные, простые соцветия (кисть, колос, зонтик, щиток, корзинка, головка, початок), 

сложные соцветия (метелка, сложный колос, сложный зонтик, завиток), околоплодник, 

плоды (простые и сборные; сухие и сочные; односемянные и многосемянные), ягода, 

костянка, зерновка, семянка, боб, стручок, коробочка, соплодие. 

ʃ.ʈ.: «Строение семян двудольных растений», «Строение зерновки пшеницы», 

«Стержневая и мочковатая корневые системы», «Корневой чехлик и корневые волоски», 

«Строение почек. Расположение почек на стебле», «Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение», «Строение кожицы листа», «Клеточное строение 



листа», «Внутреннее строение ветки дерева», «Строение клубня», «Строение луковицы», 

«Строение цветка», «Соцветия», «Классификация плодов». 

ɻʣʘʚʘ 2 çɾʠʟʥʴ ʨʘʩʪʝʥʠʡè (12 ʯ) 

Особенности процессов жизнедеятельности растений: питания, дыхания, испарения и 

размножения. Взаимосвязь особенностей строения органов растительного организма с 

выполняемыми им функциями. Влияние условий среды на процессы жизнедеятельности 

растений. Рост и развитие растений. Типы размножения растений: половое и бесполое. 

Особенности размножения растений, принадлежащих к разным систематическим 

группам. Процесс двойного оплодотворения у покрытосеменных растений. Способы 

вегетативного размножения цветковых растений. Преимущества покрытосеменных 

растений нал растениями других отделов. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʥʷʪʠʷ: минеральное (почвенное) питание, корневое давление, почва, 

плодородие, удобрения (органические, минеральные), воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, испарение, листопад, сосудистые пучки, проросток, половое размножение 

(гамета, сперматозоид, яйцеклетка, оплодотворение, зигота), бесполое размножение 

(вегетативное, спорообразование), зооспора, предросток, заросток, спорангии, пыльцевой 

мешочек, пыльцевая трубка, опыление (самоопыление, перекрестное, искусственное), 

пыльцевое зерно, пыльцевая трубка, пыльцевход, зародышевый мешок, центральная 

клетка, двойное оплодотворение, вегетативное размножение (листовыми, корневыми и 

стеблевыми черенками, отводками, корневыми отпрысками, ползучими побегами, корне-

вищами, клубнями, луковицами, прививками (подвой, привой), культурой ткани). 

ʃ.ʈ. «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

ɻʣʘʚʘ 3 çʂʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʨʘʩʪʝʥʠʡè (5 ʯ) 

Многообразие растений. Систематика - наука, распределяющая организмы по группам 

на основе их сходства и родства. Принципы современной классификации растений. 

Систематические единицы царства Растения. Отличительные признаки растений классов 

Однодольные и Двудольные. Основные семейства однодольных и двудольных растений. 

Признаки, на основании которых растения относят к тому или иному семейству. Значение 

растений различных семейств в природе и в жизни человека. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʥʷʪʠʷ: систематика, систематические единицы царства Растения (вид, 

род, семейство, порядок. класс, отдел), класс Двудольные, семейство Крестоцветные 

(Капустные), семейство Розоцветные, семейство Пасленовые, семейство Бобовые 

(Мотыльковые), семейство Сложноцветные (Астровые), цветки сложноцветных 

(язычковые, трубчатые, воронковидные), класс Однодольные, семейство Лилейные, се-

мейство Злаки, соломина, колосковые чешуи, цветковые чешуи, культурные растения, 



сорт. 

ʃ.ʈ. «Строение пшеницы (ржи, ячменя)». 

ɻʣʘʚʘ 4 çʇʨʠʨʦʜʥʳʝ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘè (2 ʯ) 

Растительные сообщества. Приспособленность растений в сообществах к условиям 

среды и к совместному существованию на общей территории. Типы растительных 

сообществ: еловый лес (ельник), березовый лес (роща), сосновый лес (бор), смешанный 

лес. Ярусность в растительных сообществах и ее значение. Сезонные изменения в 

растительных сообществах. Смена растительных сообществ и ее причины. Факторы, 

оказывающие влияние на растительные сообщества. Значение растений для сохранения 

окружающей среды. Влияние деятельности человека на природные сообщества. 

Различные виды охраняемых территорий. Охрана растений. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʥʷʪʠʷ: растительные сообщества, типы растительных сообществ, типы 

растительности, ярусность (надземная, подземная), смена сообществ, заповедник, 

заказник, ботанический сад, рациональное природопользование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

урок
а 

Тема урока Ко 
личе 
ство 
часов 

Пара 
граф 
учеб 
ника 

Глава 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 ч) 

1 Строение семян. J1.P. ̄  1 «Строение семян двудольных растений». 
JI.P. ʄ 2 «Строение зерновки пшеницы» 

1 1 

2 Виды корней и типы корневых систем. J1.P. ˉ 3 «Стержневая и 
мочковатая корневые системы» 

1 2 

3 Зоны (участки) корня. JI.P. ˉ4 «Корневой чехлик и корневые 
волоски» 

1 3 

4 Условия произрастания и видоизменения корней 1 4 

5 Побег и почки. ʃ.ʈ. ˉ 5 «Строение почек. Расположение почек на 
стебле» 

1 5 

6 Внешнее строение листа. 
ʃ.ʈ. ˉ6 «Листья простые и сложные, их жилкование и ли-
сторасположение» 

1 6 

7 Клеточное строение листа. 
ʃ.ʈ. ˉ 7«Строение кожицы листа». ʃ.ʈ. ˉ 8 «Клеточное строение 
листа» 

1 7 

8 Влияние факторов среды на строение листа. Видоизменения 
листьев 

1 8 

9 Строение стебля. ʃ. ʈ. ˉ 9 «Внутреннее строение ветки дерева» 1 9 

10 Видоизменения побегов. 
ʃ.ʈ. ˉ 10 «Строение клубня». 

ʃ.ʈ. ˉ ʀ «Строение луковицы» 

1 10 

11 Цветок. ʃ. ʈ. ˉ 12 «Строение цветка» 1 11 

12 Соцветия. ʃ ʈ. ˉ 13 «Соцветия» 1 12 

13 Плоды. ʃ.ʈ. ˉ 14 «Классификация плодов» 1 13 

14 Распространение плодов и семян 1 14 

15 Повторение, обобщение и систематизация материала по теме 
«Строение и разнообразие покрытосеменных растений» 

1  

Глава 2. Жизнь растений (12 ч) 

16 Минеральное питание растений 1 15 

17 Фотосинтез 1 16 

18 Дыхание растений 1 17 

 

 

 



№ 

урок
а 

Тема урока Ко 
личе 
ство 

часов 

Пара 
граф 
учеб 
ника 

19 Испарение воды растениями. Листопад 1 18 

20 Передвижение воды и питательных веществ в растении. 
ʃ.ʈ. ˉ 15 «Передвижение воды и минеральных веществ по 
стеблю» 

1 19 

21 Прорастание семян 1 20 

22 Способы размножения растений 1 21 

23 Размножение споровых растений 1 22 

24 Размножение голосеменных растений 1 23 

25 Половое размножение покрытосеменных растений 1 24 

26 Вегетативное размножение покрытосеменных растений 1 25 

27 Повторение, обобщение и систематизация материала по теме 
«Жизнь растений» 

1  

Глава 3. Классификация растений (5 ч) 

28 Основы систематики растений 1 26 

29 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные (Капустные) и 
Розоцветные 

1 27 

30 Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, Мотыльковые (Бобовые) 
и Сложноцветные (Астровые) 

1 28 

31 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. ʃ.ʈ. ˉ 16 
«Строение пшеницы (ржи, ячменя)» 

1 29 

32 Культурные растения. Повторение, обобщение и систематизация 
материала по теме «Классификация растений» 

1 30 

Глава 4. Природные сообщества (2 ч) 

33 Растительные сообщества 1 31 

34 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный 
мир. Охрана растений 

1 32 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения курса к концу 6 класса 
 

Изучение курса биологии в 6 классе должно быть направлено на овладение учащимися 

следующими умениями и навыками. 

Обучающийся ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений как пред-

ставителей самостоятельного царства живой природы; 

• применять методы биологической науки для изучения растений - проводить наблюдения за 

растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

растительных организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать информацию о расти-

тельных организмах, получаемую из разных источников; практическую значимость расте-

ний в природе и в жизни человека; последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

работать с определителями растений; выращивать и размножать культурные растения; 

• выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных сообществ; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях в научно- популярной литературе, биологических слова-

рях и справочниках; анализировать, оценивать биологическую информацию и переводить ее 

из одной формы в другую; 

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

живой природе. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Тип 

урока 

технолог

ия 

Решаемы

е 

проблемы 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Д/

З 

па

раг

ра

ф 

Дата 

проведен

ия 

Предметные 

ууд 

Метапредметные 

ууд 

Личностные 

ууд 

пла

н 

фа

кт 

Глава 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 ч) 

1. Строени

е семян. 

ʃ.ʈ. ˉ 1 

«Строе-

ние 

семян 

двудоль-

ных ра-

стений». 

ʃ.ʈ. ˉ2 

«Строе-

ние зер-

новки 

пшени-

цы» 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти 

Почему 

семенные 

растения 

распростра

нены в 

природе 

более 

широко, 

чем 

споровые? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа — знакомство со 

структурой учебника, 

изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 8-11 учебника) по 

предложенному алгоритму 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей са-

мопроверкой; парное или 

групповое выполнение 

лабораторных работ при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; кол-

лективная работа - анализ 

биологических объектов, 

описание преимуществ 

семенного размножения 

Научиться 

объяснять зна-

чение понятий: 

ʦʜʥʦʜʦʣʴʥʳʝ ʠ 

ʜʚʫʜʦʣʴʥʳʝ 

ʨʘʩʪʝʥʠʷ, ʩʝ-

ʤʷʜʦʣʷ, 

ʵʥʜʦʩʧʝʨʤ, 

ʟʘʨʦʜʳʰ, 

ʩʝʤʝʥʥʘʷ ʢʦʞʫʨʘ, 

ʩʝʤʷʥʦʞʢʘ, 

ʤʠʢʨʦʧʠʣʝ; 

характеризовать 

особенности 

строения семени 

как будущего 

растения; раз-

личать на 

рисунках, 

таблицах и среди 

натуральных 

объектов 

основные части 

семени; объ-

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

давать определения 

понятий;проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты: 

устанавливать со-

ответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

работая в группе, 

строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии соблюде-

ния 

определенных 

правил; пони-

мание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности 

 1 1 

нед 

 



растений, заполнение 

таблицы «Сравнение семян 

двудольных и однодольных 

растений» (с. 5 рабочей 

тетради), выполнение 

заданий, предложенных 

учителем, с обсуждением 

причин допущенных ошибок 

яснять 

необходимость 

запаса 

питательных 

веществ в семе-

нах растений; 

выделять су-

щественные 

признаки семян 

однодольных и 

двудольных 

растений; 

формулировать 

правила техники 

безопасности в 

кабинете 

биологии 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

2. Виды 

корней 

и типы 

корнев

ых 

систем. 

ʃ.ʈ. ˉ3 

«Стерж-

невая и 

моч-

коватая 

корнев

ые 

систем

ы» 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти 

Какую 

роль 

играют 

корни в 

жизни ра-

стения? 

Какой 

критерий 

лежит в 

основе вы-

деления 

видов 

корней? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа — определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 12—15 учебника), 

гербарного материала при 

консультативной помощи 

учителя; парное или 

групповое выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей взаи-

мопроверкой; работа в парах 

— заполнение таблицы 

«Стержневая и мочковатая 

корневые системы» (с. 7 

рабочей тетради) с опорой на 

теоретический материал 

учебника при использовании 

Научиться 

объяснять зна-

чение понятий: 

ʢʦʨʥʠ (ʛʣʘʚʥʳʡ\ 

ʙʦʢʦʚʳʝ, 

ʧʨʠʜʘʪʦʯʥʳʝ), 

ʩʪʝʨʞʥʝʚʘʷ ʠ 

ʤʦʯʢʦʚʘʪʘʷ 

ʢʦʨʥʝʚʳʝ 

ʩʠʩʪʝʤʳ; 

характеризовать 

функции корня; 

различать виды 

корней: 

описывать и 

сравнивать осо-

бенности 

строения 

стержневой и 

мочковатой 

корневых систем; 

приводить 

примеры 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; классифи-

цировать объекты по 

заданным критериям; 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

делать выводы по 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии соблюде-

ния 

определенных 

правил; умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности 
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нед 

 



натуральных объектов с 

последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

ответы на вопросы учителя 

растений, 

имеющих 

стержневую и 

мочковатую 

корневую 

систему; 

объяснять 

значение 

окучивания 

растений; оцени-

вать роль корней 

в жизни растений; 

демонстрировать 

навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием 

результатам работы. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку зрения 

3. Зоны 

(участк

и) 

корня. 

ʃ.ʈ. 

ˉ4 

«Корне

вой 

чех 

лик и 

кор-

невые 

во-

лоски» 

 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

про-

блемного, 

развиваю-

щего 

обучения, 

групповой 

деятельно 

сти 

 

На 

основании 

каких 

признаков 

выделяют 

зоны 

корня? 

Какое 

строение 

имеют 

корневые 

волоски? 

Как 

человек 

может 

влиять на 

формирова

ние корня? 

учебника), 

гербарного 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа — определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 16—19 учебника), 

гербарного материала, 

составление сводной 

таблицы, позволяющей 

охарактеризовать и сравнить 

особенности строения и 

выполняемых функций 

различных зон корня, при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой; парное или 

групповое выполнение 

Научиться 

объяснять значе-

ние понятий: 

ʢʦʨʥʝʚʦʡ ʯʝʭʣʠʢ, 

ʢʦʨʥʝʚʦʡ ʚʦʣʦʩʦʢ, 

ʟʦʥʳ ʢʦʨʥʷ 

{ʜʝʣʝʥʠʷ, 

ʨʘʩʪʷʞʝʥʠʷ, 

ʚʩʘʩʳʚʘʥʠʷ, 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ); 

описывать зоны 

корня и 

характеризовать 

признаки, на 

основании ко-

торых они 

выделены; объяс-

нять функции 

корневого чех- 

лика и каждой 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

работать с текстом, 

выделять в нем 

главное; 

преобразовывать 

информацию в 

форму таблицы; 

работать с 

лабораторным 

оборудованием; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

организовывать 

выполнение заданий; 

представлять 

результаты работы; 

самостоятельно оце-

Формирование и 

развитие позна-

вательного 

интереса к 

изучению био-

логии, научного 

мировоззрения; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии соблюде-

ния 

определенных 

правил: умение 

применять полу-

ченные знания в 
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материала, 

составлени

е сводной 

таблицы, 

позво-

ляющей 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа - 

сравнение строения кожицы 

лука и корневого волоска, 

ответы на вопросы учителя  

зоны корня; 

описывать 

строение 

корневого 

волоска; 

различать ткани в 

корнях растений; 

готовить 

микропрепарат 

корневого 

волоска; называть 

растительные 

ткани, входящие 

в состав корня, и 

характеризовать 

их функции и 

особенности 

строения; 

оценивать 

сложное строение 

органов 

растительного 

организма 

нивать правильность 

выполнения задания и 

при необходимости 

вносить коррективы. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

работая в группе, 

эффективно взаи-

модействовать со 

сверстниками 

практической 

деятельности 

4. Условия 

произ-

растани

я и 

видоиз-

менения 

корней 

Урок 

ре 

флек 

сии 

 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, 

развития 

критическо

го 

мышления, 

личностноо

риентирова

нные, 

Каковы 

причины 

видоизмене

ния 

корней? 

 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: самостоя-

тельная работа — изучение 

текста и иллюстративного 

материала (с. 21-24 

учебника), заполнение 

таблицы «Видоизменения 

корней» (с. 11 рабочей 

тетради) при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой в парах, 

выполнение тестовых и иных 

заданий, сравнение 

результатов с эталоном, 

фиксирование собственных 

Научиться 

объяснять зна-

чение понятий: 

ʢʦʨʥʝʧʣʦʜʳ, 

ʢʦʨʥʝʚʳʝ ʢʣʫʙʥʠ, 

ʚʦʟʜʫʰʥʳʝ ʢʦʨʥʠ, 

ʜʳʭʘʪʝʣʴʥʳʝ 

ʢʦʨʥʠ; 

характеризовать 

влияние факторов 

окружающей 

среды на корни 

растений; объяс-

нять причины 

видоизменения 

корней и их 

значение для 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

давать определения 

понятий; вос-

производить 

информацию по 

памяти: 

преобразовывать 

информацию в 

форму таблицы; 

работать с тестами 

различного уровня 

сложности. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

формул иро- вать 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии; умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности; по-

нимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

повторения для 
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интерактив

ные 

затруднений, поиск причин 

возникновения этих 

затруднений и путей 

устранения затруднений; 

групповая работа — ответы 

на вопросы учителя, 

установление причинно-

следственных связей влияния 

условий среды на корневую 

систему растений; 

коллективная работа — 

установление причин видо-

изменения корней у растений, 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

применение его; самоанализ, 

самооценка образовательных 

достижений 

растений; 

приводить 

примеры 

растений с ви-

доизмененными 

корнями 

(корнеплодами, 

корневыми 

клубнями, 

дыхательными, 

воздушными, 

подпорками); 

различать на 

рисунках, таб-

лицах и среди 

натуральных 

объектов 

видоизмененные 

корни; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

особенностями 

строения корней 

растений и усло-

виями среды, в 

которой они 

произрастают; 

проводить фе-

нологические 

наблюдения 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осу-

ществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

строить речевые 

высказывания в уст-

ной форме; 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

закрепления 

знаний 

5. Побег и 

почки. 

ʃ.ʈ.ˉ5 

«Строе-

ние 

почек. 

Распо-

ложение 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

Какую 

часть ра-

стения 

называют 

побегом? 

Как можно 

управлять 

ростом и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа - 

заполнение схем рабочей 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: 

ʧʦʙʝʛ, ʧʦʯʢʘ 

(ʚʝʨʭʫʰʝʯʥʘʷ, 

ʧʘʟʫʰʥʘʷ ʠ 

ʧʨʠʜʘʪʦʯʥʘʷ; 

ʚʝʛʝʪʘʪʠʚʥʘʷ ʠ 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

давать определения 

понятий: работать с 

текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными 

объектами; делать 

выводы и 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии; умение 

применять полу-

ченные знания в 

повседневной 
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почек на 

стебле» 

 

ленно- 

сти 

 

деятельно-

сти, раз-

вития кри-

тического 

мышления, 

игровые 

развитием 

побегов? 

 

тетради,  установление 

отличий генеративных почек 

от вегетативных; парное или 

групповое выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; групповая 

работа - изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 31—34 учебника), 

выполнение заданий, 

предложенных учителем, с 

последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа – 

обсуждение результатов 

работы на уроке, анализ 

причин допущенных ошибок, 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

применение его; комплексное 

повторение 

ʛʝʥʝʨʘʪʠʚʥʘʷ), 

ʢʦʥʫʩ ʥʘ-

ʨʘʩʪʘʥʠʷ, ʫʟʝʣ, 

ʤʝʞʜʦʫʟʣʠʝ, 

ʧʘʟʫʭʘ ʣʠʩʪʘ, 

ʣʠʩʪʦʨʘʩʧʦʣʦ-

ʞʝʥʠʝ 

(ʦʯʝʨʝʜʥʦʝ, 

ʩʫʧʨʦʪʠʚʥʦʝ, 

ʤʫʪʦʚʯʘʪʦʝ); 

выделять на 

побеге узел, 

междоузлие, 

верхушечную, 

придаточные и 

пазушные почки; 

различать 

очередное, 

супротивное и 

мутовчатое 

листорасположен

ие; сравнивать 

особенности 

строения 

вегетативной и 

генеративной 

почек; описывать 

процесс роста и 

развития побега; 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы; демон-

стрировать 

навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать 

обобщения; 

проводить 

наблюдения, экс-

перименты и 

объяснять полу-

ченные результаты; 

работать с 

лабораторным 

оборудованием. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

определять цель 

работы, планировать 

и осуществлять ее 

выполнение; 

представлять 

результаты работы, 

делать выводы о ее 

качестве.ʂʦʤʤʫʥʠʢʘ

ʪʠʚʥʳʝ: работая в 

группе, вести диалог 

в доброжелательной 

и открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

жизни; знание 

основных прин-

ципов и правил 

отношения к жи-

вой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровье-

сберегающихтехн

ологий; пони-

мание истинных 

причин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности 



правила работы с 

лабораторным 

оборудованием 

6. Внешн

ее 

строен

ие 

листа. 

ʃ.ʈ. ˉ 

6 

«Листь

я 

просты

е и 

слож-

ные, их 

жилков

ание и 

ли-

сторас

по-

ложени

е» 

 

Урок 

откры 

тия 

новог

о 

знани

я 

 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти 

 

По каким 

признакам 

листья 

растений 

могут 

отличаться 

друг от 

друга? 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа - определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 37—39 учебника), 

гербарного материала, 

заполнение таблицы «Листья 

простые и сложные» (с. 15 

рабочей тетради) с опорой на 

теоретический материал 

учебника при использовании 

натуральных объектов с 

последующей 

взаимопроверкой; парное или 

групповое выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой; коллективная 

работа — ответы на вопросы 

учителя, составление 

гербария простых и сложных 

листьев и листьев с разными 

типами жилкования 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: ʷ 

ʠʩʪʦʚʘʷ 

ʧʣʘʩʪʠʥʢʘ, 

ʯʝʨʝʰʦʢ, ʣʠʩʪʴʷ 

(ʯʝʨʝʰʢʦʚʳʝ ʠ 

ʩʠʜʷʯʠʝ, ʧʨʦʩʪʳʝ 

ʠ ʩʣʦʞʥʳʝ), 

ʞʠʣʢʦʚʘʥʠʝ 

ʣʠʩʪʴʝʚ 

(ʩʝʪʯʘʪʦʝ, 

ʧʘʨʘʣʣʝʣʴʥʦʝ, 

ʜʫʛʦʚʦʝ); 

характеризовать 

функции листьев 

растения; 

различать виды 

листьев; 

приводить 

примеры расте-

ний с различными 

видами листьев; 

перечислять типы 

жилкования 

листьев и харак-

теризовать 

значение жилок; 

описывать 

особенности 

строения листьев 

у различных 

растений; 

составлять герба-

рии; применять 

полученные 

знания при 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

натуральными 

объектами; 

осуществлять эле-

ментарные научные 

исследования; 

работать с 

лабораторным 

оборудованием. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

воспринимать 

информацию на 

слух; строить 

речевые высказыва-

ния в устной форме; 

работая в группе, 

высказывать свою 

точку зрения 

f 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии соблюде-

ния 

определенных 

правил; умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности 
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выполнении 

лабораторной 

работы; демон-

стрировать 

навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием 

7. Клеточ-

ное 

строе-

ние 

листа. 

ʃ.ʈ. ˉ 

7 

«Строе-

ние ко-

жицы 

листа». 

ʃ.ʈ. ˉ 

^«Кле-

точное 

строени

е листа» 

 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, раз-

вития кри-

тического 

мышления, 

игровые 

 

Клетки 

каких 

растительн

ых тканей 

участвуют 

в образова-

нии листа? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа - 

установление отличий клеток 

различных частей листа: 

парное или групповое выпол-

нение лабораторных работ 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; групповая 

работа — изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 37—39 учебника), 

выполнение заданий, 

предложенных учителем, при 

консультативной помощи 

учеников-экспертов с 

последующей самопроверкой: 

коллективная работа - 

обсуждение результатов 

работы на уроке, анализ 

причин допущенных ошибок, 

составление алгоритма ис-

правления ошибок и 

применение его; комплексное 

Научиться 

объяснять значе-

ния понятий: 

ʢʦʞʠʮʘ ʣʠʩʪʘ, 

ʫʩʪʴʠʮʘ, 

ʭʣʦʨʦʧʣʘʩʪʳ, 

ʩʪʦʣʙʯʘʪʘʷ ʠ 

ʛʫʙʯʘʪʘʷ ʪʢʘʥʠ, 

ʤʢ̫ʦʪʴ ʣʠʩʪʘ, 

ʧʨʦʚʦʜʷʱʠʡ 

ʧʫʯʦʢ, ʩʦʩʫʜʳ, 

ʩʠʪʦʚʠʜʥʳʝ 

ʪʨʫʙʢʠ, ʚʦʣʦʢʥʘ; 

описывать 

особенности 

внутреннего 

строения листа; 

различать и 

характеризовать 

растительные 

ткани, клетки 

которых 

образуют лист; 

определять 

увеличение 

микроскопа; 

формулировать 

правила работы с 

микроскопом; 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

работать с текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными 

объектами; делать 

выводы и обобщения; 

проводить 

наблюдения, экс-

перименты и 

объяснять полу-

ченные результаты; 

работать с 

лабораторным 

оборудованием. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

определять цель 

работы, планировать 

и осуществлять ее 

выполнение; 

представлять 

результаты работы, 

делать выводы о ее 

качестве. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

работая в группе, 

вести диалог в доб-

рожелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии; умение 

применять полу-

ченные знания в 

повседневной 

жизни; знание 

основных прин-

ципов и правил 

отношения к жи-

вой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоро-

вьесберегающих 

технологий; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности 

   



повторение называть 

последователь-

ность действий 

при работе с 

микроскопом; 

готовить 

микропрепарат 

кожицы листа; 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении ла-

бораторной 

работы 

уважение к 

собеседникам 

8. Влияние 

факторо

в среды 

на 

строе-

ние 

листа. 

Видоиз-

менения 

листьев 

Урок 

ре 

флек 

сии 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, раз-

вития кри-

тического 

мышления, 

личностно 

ориенти-

рованные, 

интерак-

тивные 

Чем 

отличаются 

светолюбив

ые и 

теневынос-

ливые 

растения 

друг от 

друга? 

Каковы 

причины 

видоизмене

ния 

листьев? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: самостоя-

тельная работа — изучение 

текста и иллюстративного 

материала (с. 41-44 

учебника), установление 

причинно- следственных 

связей между строением 

листьев и условиями среды 

обитания растения при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой в парах, 

выполнение тестовых и иных 

заданий, сравнение 

результатов с эталоном, 

фиксирование собственных 

затруднений, поиск причин 

возникновения этих 

затруднений и путей 

устранения затруднений; 

групповая работа - ответы на 

вопросы учителя, описание 

особенностей строения све-

тового и теневого листа; 

Научиться 

объяснять значе-

ния понятий: 

ʩʚʝʪʦʚʳʝ ʠ ʪʝ-

ʥʝʚʳʝ ʣʠʩʪʴʷ, 

ʚʠʜʦʠʟʤʝʥʝʥʠʷ 

ʣʠʩʪʘ; 

характеризовать 

влияние факторов 

окружающей 

среды на листья 

растений; 

объяснять 

причины видоиз-

менения листьев 

и их значение для 

растений; 

приводить 

примеры 

растений с 

видоиз-

мененными 

листьями (ко-

лючки. усики, 

ловчие); разли-

чать 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; сравнивать и 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций; работать с 

тестами различного 

уровня сложности. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

формулировать цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осу-

ществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

строить речевые 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии; умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности; по-

нимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 
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коллективная работа — 

составление алгоритма ис-

правления ошибок и 

применение его; самоанализ, 

самооценка 

видоизмененные 

листья на 

рисунках, 

таблицах и среди 

натуральных 

объектов; опи-

сывать 

многообразие 

листьев и 

соответствие 

особенностей 

строения листьев 

растений 

условиям среды, в 

которой они 

произрастают 

высказывания в уст-

ной форме; 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

9. Строен

ие 

стебля. 

ʃ.ʈ. ˉ 

9 

«Внутр

еннее 

строе-

ние 

ветки 

дерева» 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

4 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

развития 

критиче-

ского мыш-

ления, 

интерак-

тивные 

Почему 

стебли 

древесных 

растений 

имеют 

сложное 

строение? 

Какие 

функции 

выполняет 

каждый 

слой 

стебля? 

Что можно 

определить 

по годич-

ным 

кольцам? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа — определение цели 

урока, изучение текста и ил-

люстративного материала (с. 

45—50 учебника), 

гербарного материала, 

заполнение таблицы (с. 20 

рабочей тетради) с опорой на 

теоретический материал 

учебника при использовании 

натуральных объектов с 

последующей 

взаимопроверкой; парное или 

групповое выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

установление взаимосвязи 

Научиться 

объяснять значе-

ния понятий: 

ʩʪʝʙʝʣʴ (ʪʨʘ-

ʚʷʥʠʩʪʳʡ ʠ 

ʜʝʨʝʚʷʥʠʩʪʳʡ; 

ʧʨʷʤʦʩʪʦʷʯʠʡ, 

ʚʴʶʱʠʡʩʷ, 

ʣʘʟʘʶʱʠʡ ʠ 

ʧʦʣʟʫʯʠʡ), ʯʝ-

ʯʝʚʠʯʢʠ,ʧʨʦʙʢʘ, 

ʢʦʨʘ, ʣʫʙ, 

ʩʠʪʦʚʠʜʥʳʝ 

ʪʨʫʙʢʠ, ʣʫʙʷʥʳʝ 

ʚʦʣʦʢʥʘ, ʢʘʤʙʠʡ, 

ʜʨʝʚʝʩʠʥʘ, 

ʩʝʨʜʮʝʚʠʥʘ, 

ʩʝʨʜʮʝʚʠʜʥʳʝ 

ʣʫʯʠ; 

характеризовать 

особенности 

внутреннего 

строения стебля 

древесного 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую; проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты; уста-

навливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

определять цель 

работы, 

последовательность 

действий; ставить 

задачи и 

прогнозировать 

результаты работы. 

Формирование и 

развитие по-

знавательного 

интереса к изуче-

нию биологии, 

научного 

мировоззрения; 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии соблюде-

ния 

определенных 

правил; умение 

применять полу-

ченные знания в 
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между растительными 

тканями, образующими 

различные слои стебля, и 

функциями, которые они 

выполняют, ответы на 

вопросы учителя при 

консультативной помощи 

учеников-экспертов 

растения; разли-

чать древесные 

слои на по-

перечном спиле; 

объяснять 

причину 

появления 

годичных колец и 

уметь извлекать 

информацию об 

условиях про-

израстания 

растения по по-

перечному спилу; 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы; 

демонстрировать 

навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

работая в группе, 

строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

практической 

деятельности 

10. Видоиз-

менения 

побегов. 

ʃ.ʈ. 

ˉ10 

«Строе-

ние 

клубня»

. ʃ.ʈ. ˉ 

11 

«Строе

ние 

Урок 

ре 

флек 

сии 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельнос

ти, 

развития 

критическо

Каковы 

причины 

видоизме-

нения 

побегов? 

По каким 

признакам 

клубни 

отличают 

от 

корнеплод

ов, а 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: самостоя-

тельная работа — выполнение 

тестовых и иных заданий, 

сравнение результатов с 

эталоном, фиксирование 

собственных затруднений, 

поиск причин возникновения 

этих затруднений и путей 

устранения затруднений; 

парное или групповое 

Научиться 

объяснять значе-

ния понятий: 

ʚʠʜʦʠʟʤʝʥʝʥʥʳʡ 

ʧʦʙʝʛ, ʢʦʨʥʝʚʠʱʝ, 

ʢʣʫʙʝʥʴ, ʣʫ-

ʢʦʚʠʮʘ; выделять 

существенные 

признаки побега; 

объяснять 

причины 

видоизменения 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

выделять главное в 

тексте; проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные ре-

зультаты; 

устанавливать со-

ответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии; умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности; по- 

нимание 

истинных причин 

успехов и неудач 
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луковиц

ы» 

го 

мышления, 

личностно 

ориентиров

анные, 

интерактив

ные 

корневища 

от корней? 

выполнение лабораторных 

работ по предложенному 

алгоритму при 

консультативной помоши 

учителя или ученика-экспер- 

та с последующей 

взаимопроверкой; групповая 

работа — ответы на вопросы 

учителя, составление 

алгоритма исправления 

ошибок и применение его; 

коллективная работа — 

изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 53-57 учебника), 

установление причинно-

следственных связей между 

особенностями строения 

побегов растений и 

условиями среды, в которой 

они произрастают, при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой в парах; 

самоанализ, самооценка 

побегов; 

различать клубни, 

корневища, 

луковицы, усы на 

рисунках и среди 

натуральных 

объектов; объ-

яснять различие 

между ви-

доизмененными 

корнями, 

листьями и 

видоизмененны-

ми побегами; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

особенностями 

строения побегов 

растений и 

условиями среды, 

в которой они 

произрастают; 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы; 

демонстрировать 

навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием 

 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; владеть 

основами самокон-

троля и самооценки 

для принятия 

решений и осущест-

вления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

работая в группе, 

строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками 

в учебной 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 



11. Цвето

к. 

ʃ.ʈ.

ˉ 12 

«Стр

оение 

цвет-

ка» 

 

Урок 

обше- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем

ного, 

раз-

вивающе

го 

обучени

я, 

группов

ой 

деятельн

ости, 

развития 

кри-

тическог

о 

мышлен

ия, 

игровые 

 

Какие 

особен-

ности 

строения 

цветка 

позво-

ляют 

ему вы-

полнять 

свои 

функции

? Какие 

особенн

ости 

цветка 

сви-

детельст

вуют о 

том, что 

он 

является 

видоиз-

мененны

м побе-

гом? 

Какие 

растения 

называю

т 

однодом

ными, а 

какие 

двудом-

ными? 

 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллективная 

работа — определение 

цели урока, изучение 

текста и иллюстративного 

материала (с. 58-62 

учебника), гербарного 

материала, выполнение 

заданий, предложенных 

учителем, при 

консультативной помощи 

учеников-экспертов с 

последующей 

самопроверкой; групповая 

работа - анализ строения 

цветка яблони, 

установление сходства и 

различия в строении 

цветков различных видов 

растений; парное или 

групповое выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

самостоятельная работа - 

зарисовка частей цветка с 

подписью их названий; 

коллективное обсуждение 

результатов работы на 

уроке, анализ причин 

допущенных ошибок, 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

Научиться 

объяснять значе-

ния понятий: 

ʧʝʩʪʠʢ, ʪʳʯʠʥʢʘ, 

ʣʝʧʝʩʪʢʠ, ʚʝʥʯʠʢ, 

ʯʘʰʝʣʠʩʪʠʢʠ, 

ʯʘʰʝʯʢʘ, 

ʮʚʝʪʦʥʦʞʢʘ, 

ʮʚʝʪʦʣʦʞʝ, 

ʧʨʦʩʪʦʡ ʠ 

ʜʚʦʡʥʦʡ 

ʦʢʦʣʦʮʚʝʪʥʠʢ, 

ʪʳʯʠʥʦʯʥʘʷ 

ʥʠʪʴ, ʧʳʣʴʥʠʢ, 

ʨʳʣʴʮʝ, ʩʪʦʣʙʠʢ, 

ʟʘʚʷʟʴ, 

ʩʝʤʷʟʘʯʘʪʦʢ, ʦʜ-

ʥʦʜʦʤʥʳʝ ʠ 

ʜʚʫʜʦʤʥʳʝ ʨʘʩʪʝ-

ʥʠʷ', называть и 

показывать 

главные части 

цветка и око-

лоцветник на 

рисунках и му-

ляжах; 

характеризовать 

функции цветка и 

его отдельных 

частей; различать 

на рисунках и 

среди 

натуральных 

объектов 

раздельнополые и 

обоеполые 

цветки, 

однодомные и 

двудомные 

растения; 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

работать с текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными 

объектами; делать 

выводы и 

обобщения; 

проводить 

наблюдения, экс-

перименты и 

объяснять полу-

ченные результаты; 

работать с 

лабораторным 

оборудованием. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

определять цель 

работы, планировать 

и осуществлять ее 

выполнение; 

представлять 

результаты работы, 

делать выводы о ее 

качестве. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

работая в группе, 

вести диалог в доб-

рожелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии; умение 

применять полу-

ченные знания в 

повседневной 

жизни; знание 

основных прин-

ципов и правил 

отношения к жи-

вой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоро-

вьесберегающих 

технологий; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности 

11   



применение его; 

комплексное повторение 

 

сравнивать 

правильные и 

неправильные 

цветки; читать 

формулы цветка и 

объяснять их 

значение; 

оценивать цветки 

как важные 

органы 

покрытосеменных 

растений; 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

12. Соцв

етия. 

ʃ. ʈ. 

ˉ 13 

«Соц

ве-

тия» 

 

Урок 

откр

ы 

тия 

новог

о 

знани

я 

 

Здоровье

- 

сбереже

ния, 

проблем

ного, 

раз-

вивающе

го 

обучени

я, 

развития 

критичес

кого 

мышле-

ния, 

интер-

активны

е 

 

Каково 

биоло-

гическ

ое 

значе-

ние 

соцвет

ий? На 

основа

нии 

каких 

призна

ков 

выделя

ют 

про-

стые и 

сложн

ые 

соцвет

ия? 

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа — определение 

цели урока, изучение 

текста и иллю-

стративного материала 

(с. 64—66 учебника), 

гербарного материала; 

работа в парах — 

заполнение таблицы 

«Особенности строения 

соцветий» (с. 25 рабочей 

тетради) с опорой на 

теоретический материал 

учебника при исполь-

зовании натуральных 

объектов с последующей 

взаимопроверкой; парное 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: 

ʩʦʮʚʝʪʠʝ, 

ʧʨʦʩʪʳʝ ʠ 

ʩʣʦʞʥʳʝ 

ʩʦʮʚʝʪʠʷ, ʢʠʩʪʴ, 

ʩʣʦʞʥʘʷ ʢʠʩʪʴ 

(.ʤʝʪʝʣʢʘ), ʢʦʣʦʩ 

(ʧʨʦʩʪʦʡ, 

ʩʣʦʞʥʳʡ), 

ʧʦʯʘʪʦʢ, ʟʦʥʪʠʢ 

(ʧʨʦʩʪʦʡ, 

ʩʣʦʞʥʳʡ), 

ʢʦʨʟʠʥʢʘ, ʛʦʣʦʚʢʘ, 

ʟʘʚʠʪʦʢ, ʱʠʪʦʢ; 

различать 

простые и 

сложные 

соцветия; 

приводить 

примеры расте-

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую; проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты; уста-

навливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

определять цель 

работы, 

последовательность 

действий; ставить 

задачи и 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения: 

эстетическое вос-

приятие объектов 

природы; осозна-

ние возможности 

проведения само-

стоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии соблюде-

ния 

определенных 

правил; умение 

применять полу-

ченные знания в 

12   



 или групповое 

выполнение лабораторной 

работы при консульта-

тивной помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

установление 

биологического значения 

соцветий, причин 

широкого 

распространения растений 

с соцветиями в природе, 

ответы на вопросы 

учителя при 

консультативной помощи 

учеников-экспертов 

 

ний, образующих 

соцветие: кисть, 

сложная кисть, 

простой колос, 

сложный колос, 

простой зонтик, 

сложный зонтик, 

початок, 

корзинка, голов-

ка, завиток, 

шиток; объяснять 

биологическое 

значение со-

цветий для 

цветковых расте-

ний; описывать 

многообразие 

соцветий 

покрытосеменных 

растений; 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы: соблю-

дать правила 

работы с лабора-

торным 

оборудованием 

прогнозировать 

результаты работы. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

работая в группе, 

строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

практической 

деятельности 

13. Плоды. 

ʃ. P. ˉ 

14 

«Класси-

фикация 

плодов» 

Урок 

откры 

тия 

нового 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

развития 

критиче-

ского мыш-

Каково 

строение и 

происхожд

ение 

плодов? 

По каким 

признакам 

можно 

классифици

ровать 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа — определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 67—72 учебника), 

гербарного материала; работа 

Научиться 

объяснять значе-

ния понятий: 

ʦʢʦʣʦʧʣʦʜʥʠʢ, 

ʧʣʦʜʳ (ʧʨʦʩʪʳʝ ʠ 

ʩʙʦʨʥʳʝ, ʩʫʭʠʝ ʠ 

ʩʦʯʥʳʝ, 

ʦʜʥʦʩʝʤʷʥʥʳʝ ʠ 

ʤʥʦʛʦʩʝʤʷʥʥʳʝ), 

ʷʛʦʜʘ, ʢʦʩʪʷʥʢʘ, 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

давать определения 

понятий;работать с 

различными 

источниками 

информации; 

проводить сравнение 

объектов по задан-

ным критериям. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии,элемен-

тов 

экологической 

культуры; эстети-

ческое 

восприятие 

13   



знания 

 

ления, 

интерак-

тивные 

плоды? в парах — заполнение схемы 

«Классификация плодов» (с. 

26 рабочей тетради) и 

таблицы «Типы плодов» (с. 

72 учебника) с опорой на 

теоретический материал 

учебника при использовании 

натуральных объектов с 

последующей 

взаимопроверкой; парное или 

групповое выполнение 

лабораторной работы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; кол-

лективная работа — 

установление причин 

многообразия цветковых 

растений в природе, ответы 

на вопросы учителя при 

консультативной помощи 

учеников-экспертов 

ʦʨʝʭ, ʟʝʨʥʦʚʢʘ, 

ʩʝʤʷʥʢʘ, ʙʦʙ, 

ʩʪʨʫʯʦʢ, ʢʦʨʦ-

ʙʦʯʢʘ, cowwdue', 

описывать 

строение плодов 

растений; 

классифицироват

ь плоды по 

количеству семян 

(односемянные и 

многосемянные), 

по количеству 

воды в около-

плоднике (сухие и 

сочные); 

различать виды 

плодов на ри-

сунках и среди 

натуральных 

объектов; 

приводить 

примеры 

растений, 

образующих раз-

личные плоды; 

объяснять 

значение плодов в 

жизни цветковых 

растений; описы-

вать 

многообразие 

цветковых 

растений; 

применять полу-

ченные знания 

при выполнении 

лабораторной 

работы 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения по-

ставленных задач, 

предвидеть конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

слушать учителя и 

одноклассников, 

грамотно 

формулировать во-

просы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

объектов 

природы; 

осознание един-

ства и 

целостности 

окружающего 

мира, возможно-

сти его познания 

и объяснения на 

основе достиже-

ний науки 



14. Распро-

странени

е плодов 

и семян 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

развития 

критиче-

ского мыш-

ления, 

интерак-

тивные 

Какими 

способами 

рас-

пространя

ются 

плоды и 

семена в 

природе? 

Каково 

значение 

распростра

нен ия 

плодов и 

семян в 

природе? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа - определение цели 

урока, изучение текста и ил-

люстративного материала (с. 

74—78 учебника), 

гербарного материала; 

групповая работа - 

подготовка сообщений о 

способах распространения 

семян и плодов в природе, о 

роли семян в жизни растений 

при консультативной 

помощи учеников-экспертов 

с последующим 

выступлением и взаи-

мопроверкой результатов; 

коллективная работа — 

ответы на вопросы учителя 

при консультативной 

помощи учеников-экспертов; 

комплексное повторение 

Научиться 

характеризовать 

способы 

распространения 

плодов и семян; 

описывать, какие 

приспособления 

имеют плоды и 

семена, 

распростра-

няемые при 

помощи ветра, 

воды, животных и 

человека; 

различать плоды 

и семена, 

распространяемы

е при помощи 

ветра, воды и 

животных: 

приводить 

примеры расте-

ний, 

саморазбрасываю

ших свои семена; 

объяснять 

значение 

распространения 

плодов и семян в 

природе; 

осознавать 

важность распро-

странения семян 

для сохранения и 

умножения 

растений 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

давать определения 

понятий;сравнивать 

и делать выводы на 

основе сравнений, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

готовить сообщения 

и презентации. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

выступать перед 

аудиторией, отвечать 

на вопросы; слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии,элемен-

тов 

экологической 

культуры; умение 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях по от-

ношению к живой 

природе; эстети-

ческое 

восприятие 

объектов 

природы 
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15. Повторе

ние, 

обобщен

ие,систе

Урок 

развив

ающег

о 

Здоровье

- 

сбереже

ния, 

Какое 

значение 

имеют 

знания об 

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

Научиться 

самостоятельно 

применять 

знания, полу-

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

Умение самостоя-

тельно отбирать 

для решения 

предметных учеб-

   



матизац

ия 

материа

ла по 

теме: 

«Строен

ие и 

разнооб

разие 

покрыто

семенны

х 

растени

й» 

контро

ля 

проблем

ного, 

раз-

вивающе

го 

обучени

я, 

развития 

критичес

кого 

мышле-

ния, 

интер-

активны

е 

 

особенност

ях строения 

цветковых 

растений? 

Как 

применять 

полученные 

знания 

самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная 

работа – выполнение 

тестовых и иных заданий по 

изученной гласе, сравнение 

результатов с эталоном; 

работа в парах – повторение 

изученных понятий; 

установление общих 

закономерностей в строении 

и жизнедеятельности 

покрытосеменных 

растений;групповая работа – 

ответы на вопросы учителя; 

коллективная работа – 

обсуждение результатов 

работы на уроке, анализ 

причин допущенных ошибок, 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

применение его; самоанализ и 

самооценкаобразовательных 

достижений; комплексное 

повторение 

ченные при 

изучении темы, 

обобщать и 

систематизиро-

вать знания по 

теме, делать 

выводы; 

характеризовать 

особенности 

строения расти-

тельной клетки; 

описывать 

особенности 

внешнего и вну-

треннего 

строения органов 

цветковых 

растений; распо-

знавать органы 

цветковых 

растений на 

рисунках и среди 

натуральных 

объектов; объ-

яснять 

зависимость 

растений от 

условий среды 

обитания; 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи между 

особенностями 

строения органа и 

средой обитания 

растения; 

классифицироват

ь органы 

растений по 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме; работать с 

тестами различного 

уровня сложности; 

выделять 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру учебной 

задачи; давать 

определения понятий. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

работая в группе, 

вести диалог в доб-

рожелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

ных задач необ-

ходимые знания; 

формирование 

потребности и го-

товности к 

самооб-

разованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; развитие 

познавательных 

интересов и моти-

вов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности 



особенностям их 

строения и по вы-

полняемым ими 

функциям 

Глава 2. Жизнь растений (12ч) 

16. Мине 

ральное 

питание 

растени

й 

Урок 

обше- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти 

Как 

происходи

т 

минеральн

ое питание 

растений? 

Какие 

особен-

ности 

строения 

корня 

позволяют 

этому 

органу 

обеспечива

ть 

минеральн

ое питание 

растений? 

Какие ве-

щества 

являются 

удобрения

ми и какое 

влияние 

они 

оказывают 

на рост и 

развитие 

растений? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа — 

определение цели урока, 

изучение текста и иллю-

стративного материала (с. 

82—85 учебника), 

составление опорного 

конспекта параграфа в 

тетради с последующей 

демонстрацией результатов; 

работа в парах (сильный — 

слабый) — составление 

вопросов к тексту параграфа 

при консультативной 

помощи учителя или 

ученика-эксперта с целью 

взаимопроверки, заполнение 

схемы «Виды удобрений» (с. 

32 рабочей тетради); 

коллективное обсуждение 

результатов работы на уроке, 

анализ причин допущенных 

ошибок, составление 

алгоритма исправления 

ошибок и применение его 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: 

ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦʝ 

ʧʠʪʘʥʠʝ, 

ʢʦʨʥʝʚʦʝ 

ʜʘʚʣʝʥʠʝ, ʧʦʯʚʘ, 

ʧʣʦʜʦʨʦʜʠʝ, 

ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʠ 

ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʳʝ 

ʫʜʦʙʨʝʥʠʷ; 

описывать 

процесс 

минерального 

питания 

растений; уста-

навливать 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения корня и 

функцией 

минерального 

питания, которую 

он выполняет; 

объяснять 

значение 

минеральных и 

органических 

удобрений для 

роста и развития 

растений; 

определять, 

недостаток каких 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
давать определения 
понятий;работать с 
различными 
источниками 
информации; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
составлять конспект 
урока. 
ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 
самостоятельно 
определять цель и 
задачи урока; 
анализировать и оце-
нивать результаты 
своей работы. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми; 
аргументировано 
высказывать свою 
точку зрения 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии; умение 
применять полу-
ченные знания в 
повседневной 
жизни; знание 
основных прин-
ципов и правил 
отношения к жи-
вой природе, 
основ здорового 
образа жизни и 
здоро-
вьесберегающих 
технологий; 
понимание 
истинных причин 
успехов и неудач 
в учебной 
деятельности 
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удобрений 

испытывает 

растение, по его 

внешнему виду; 

осознавать 

важность знаний 

о влиянии 

различных 

удобрений на 

рост и развитие 

растений для по-

лучения 

хорошего урожая 

17. Фотоси

н 

тез 

Урок 

откры 

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

Деятельнос

ти, 

интерактив

ные 

Какие 

особен-

ности 

строения 

листа 

позволяют 

этому 

органу 

обеспечива

ть 

воздушное 

питание 

растений? 

Какие 

вещества 

необходим

ы ра-

стению для 

осу-

ществлени

я 

фотосинтез

а? 

В каких 

условиях 

протекает 

процесс 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа — определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 87—92 учебника), 

описание веществ, входящих 

в состав растений; групповая 

работа - составление 

опорного конспекта 

параграфа в тетради с 

последующей демонстрацией 

результатов и взаи-

мопроверкой; коллективная 

работа — определение 

условий, необходимых для 

воздушного питания 

растений, проведение опыта, 

доказывающего выделение 

кислорода растением на 

свету 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятия 

ʬʦʪʦʩʠʥʪʝʟ; 

описывать 

процесс фото-

синтеза; называть 

вещества, 

необходимые для 

протекания 

фотосинтеза; 

характеризовать 

условия, 

необходимые для 

воздушного 

питания 

растений; 

приводить доказа-

тельства 

протекания 

процесса 

фотосинтеза на 

свету; объяснять 

значение 

фотосинтеза в 

природе; 

описывать 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
работать с 
различными 
источниками 
информации, 
отделять главное от 
второстепенного, 
структурировать и 
систематизировать 
информацию. 
ʈʝʛʫʤʪʠʚʥʳʝ: 
самостоятельно 
определять цель и 
задачи урока; 
анализировать и оце-
нивать результаты 
своей работы. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
работая в группе, 
осуществлять эф-
фективное 
взаимодействие со 
сверстниками 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии, элемен-
тов экологической 
культуры; умение 
выбирать целевые 
и смысловые 
установки в своих 
действиях по от-
ношению к живой 
природе 
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фото-

синтеза? 

Как 

опытным 

путем 

доказать, 

что в 

растениях 

протекает 

процесс 

фотосинтез

а? 

возможность 

увеличения 

интенсивности 

фотосинтеза 

путем повышения 

уровня 

освещенности и 

обеспечения 

растений 

необходимым 

количеством 

воды 

18. Дыхание 

растений 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, раз-

вития кри-

тического 

мышления, 

интерак-

тивные 

Как 

опытным 

путем 

доказать, 

что все 

части 

растения 

дышат? 

Какое 

значение 

имеет 

дыхание 

для 

растений? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа — определение цели 

урока, изучение текста и ил-

люстративного материала (с. 

93-96 учебника), заполнение 

сравнительной таблицы 

«Сопоставление процессов 

фотосинтеза и дыхания» (с. 

36 рабочей тетради) с 

последующей демонстрацией 

результатов и 

взаимопроверкой; групповая 

работа — составление опор-

ного конспекта параграфа в 

тетради при консультативной 

помоши учителя; 

коллективная работа — 

проведение опыта, 

доказывающего, что органы 

растений дышат, ответы на 

вопросы учителя 

Научиться 

объяснять значе-

ния понятия 

ʜʳʭʘʥʠʝ ʨʘʩʪʝ-

ʥʠʷ; описывать 

процесс дыхания у 

растений: 

объяснять 

значение дыхания 

для организма 

растений; 

характеризовать 

особенности 

строения устьиц и 

чечевичек; приво-

дить 

доказательства 

дыхания 

различных 

органов растений; 

устанавливать 

взаимосвязь 

между процессом 

дыхания и 

фотосинтезом; 

осознавать 

взаимосвязанность 

процессов, 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
структурировать 
информацию и 
преобразовывать ее 
из одной формы в 
другую; 
осуществлять 
сравнение процессов 
по заданным 
критериям. 
ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 
организовывать 
выполнение заданий 
по предложенному 
плану; представлять 
результаты работы, 
оценивать качество 
выполнения работы 
и вносить 
коррективы в случае 
необходимости. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
работая в группе, 
осуществлять эф-
фективное 
взаимодействие со 
сверстниками 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии, 
элементов 
экологической 
культуры; умение 
применять полу-
ченные знания в 
практической 
деятельности 
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протекающих в 

организме 

растений 

19. Испаре-

ние 

воды 

растения

ми. Ли-

стопад 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, раз-

вития кри-

тического 

мышления, 

интерак-

тивные 

Как 

опытным 

путем 

доказать, 

что 

растения 

испаряют 

воду? 

Какое 

значение 

имеет 

испарение 

воды 

листьями? 

Почему’ 

осенью 

листья 

меняют 

свою 

окраску? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа — определение цели 

урока, изучение текста и ил-

люстративного материала (с. 

97-101 учебника), заполнение 

таблицы «Листопадные и 

вечнозеленые растения» 

(с. 39 рабочей тетради) с 

последующей демонстрацией 

результатов и взаимо-

проверкой; групповая работа 

— подготовка сообщений о 

значении листопада в жизни 

растений при 

консультативной помощи 

учеников-экспертов с по-

следующим выступлением, 

изучение пигментов, 

содержащихся в листьях ра-

стений; коллективная работа 

— составление опорного 

конспекта параграфа в 

тетради при консультативной 

помощи учителя с 

последующей самопроверкой 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: 

ʠʩʧʘʨʝʥʠʝ, 

ʣʠʩʪʦʧʘʜ; 

характеризовать 

процесс испарения 

воды растениями; 

описывать 

строение устьиц; 

объяснять 

значение 

испарения в жизни 

растений и в 

природе; приво-

дить 

доказательства 

испарения воды 

листьями 

растений; 

объяснять 

причины осенней 

смены окраски 

листьев у ра-

стений; оценивать 

значение 

листопада в жизни 

растений 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
работать с 
различными 
источниками 
информации; 
устанавливать 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками; 
готовить сообщения и 
презентации. 
ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 
организовывать 
выполнение заданий 
по предложенному 
плану; 
прогнозировать 
результаты своей 
деятельности и 
анализировать их. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
выступать перед 
аудиторией, отвечать 
на вопросы и 
формулировать их; 
сравнивать разные 
точки зрения, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
отстаивать свою 
позицию 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии, 
элементов 
экологической 
культуры; умение 
применять полу-
ченные знания в 
практической 
деятельности; 
понимание зна-
чимости растений 
в жизни человека; 
эстетическое вос-
приятие объектов 
природы 
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20. Передв

ижение 

воды и 

пита-

тельных 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

про-

блемного, 

развива- 

ющего 

обучения, 

групповой 

Как 

опытным 

путем 

доказать, 

что вода с 

рас-

творенным

и в ней 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа - определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного материала 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятия 

ʩʦʩʫʜʠʩʪʳʝ 

ʧʫʯʢʠ; различать 

типы тканей 

растительного 

организма; 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
давать определения 
понятий;работать с 
текстом, 
иллюстрациями и 
натуральными 
объектами; делать 
выводы и 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии; умение 
применять полу-
ченные знания в 
повседневной 
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деятельно-

сти, раз-

вития кри-

тического 

мышления, 

интерак-

тивные 

веществам

и передви-

гается по 

сосудам 

древесины 

от корней 

ко всем 

остальным 

органам 

растения? 

Как 

опытным 

путем 

доказать, 

что 

органическ

ие 

вещества, 

об-

разующиес

я в 

процессе 

фо-

тосинтеза, 

пере-

двигаются 

от листьев 

ко всем 

остальным 

органам 

растений 

по 

ситовидны

м трубкам 

луба 

(с. 102—106 учебника), 

заполнение схемы «Пе-

редвижение органических 

веществ в растении» (с. 40 

рабочей тетради) с 

последующей 

взаимопроверкой; парное или 

групповое выполнение лабо-

раторной работы при 

консультативной помощи 

учителя или ученика-

эксперта с последующей 

взаимопроверкой; кол-

лективная работа — 

описание процесса 

передвижения по стеблю 

органических веществ, 

важности знаний о передви-

жении питательных веществ 

для управления развитием 

растения 

описывать 

особенности 

строения тканей, 

участвующих в 

передвижении 

воды и 

питательных 

веществ в ра-

стении; различать 

сосуды дре-

весины и 

ситовидные 

трубки луба на 

рисунках и среди 

натуральных 

объектов; при-

водить 

доказательства 

передвижения 

воды по сосудам 

древесины, 

питательных 

веществ по 

ситовидным труб-

кам луба; 

объяснять 

значение 

движения 

растворов 

веществ в 

растительном 

организме; 

описывать 

процесс 

запасания 

питательных 

веществ расте-

ниями; применять 

полученные 

знания при 

обобщения; 
проводить 
наблюдения, экс-
перименты и 
объяснять полу-
ченные результаты; 
работать с 
лабораторным 
оборудованием. 
ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 
определять цель 
работы, планировать 
и осуществлять ее 
выполнение; 
представлять 
результаты работы, 
делать выводы о ее 
качестве. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
работая в группе, 
вести диалог в доб-
рожелательной и 
открытой форме, 
проявляя интерес и 
уважение к 
собеседникам 

жизни; знание 
основных прин-
ципов и правил 
отношения к жи-
вой природе, 
основ здорового 
образа жизни и 
здоро-
вьесберегающих 
технологий; 
понимание 
истинных причин 
успехов и неудач 
в учебной 
деятельности 



выполнении 

лабораторной 

работы; соблю-

дать правила 

работы с лабора-

торным 

оборудованием 

21. Прорас

тание 

семян 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

i 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, раз-

вития кри-

тического 

мышления, 

интерак-

тивные 

Какие 

условия 

необходим

ы для 

прорастани

я семян? 

От чего 

зависит 

глубина 

заделки 

семян? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа - определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 108—113 учебника), 

заполнение таблицы «Сроки и 

глубина посева семян» (с. 42 

рабочей тетради) с 

последующей взаи-

мопроверкой; групповая 

работа - описание условий, 

необходимых для про-

растания семян, и причин 

гибели семян, процессов 

обмена веществ в растении; 

коллективная работа — 

составление опорного 

конспекта параграфа при 

консультативной помощи 

учителя или ученика-эксперта 

с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться 

объяснять значе-

ния понятия 

ʧʨʦʨʦʩʪʦʢ; раз-

личать семена 

однодольных и 

двудольных 

растений; выде-

лять 

существенные 

признаки 

подземного и 

надземного типов 

прорастания 

семян; 

характеризовать 

условия, не-

обходимые для 

прорастания 

семян; описывать 

правила посева 

семян; различать 

теплолюбивые и 

холодостойкие 

растения на 

рисунках и среди 

натуральных 

объектов; объяс-

нять причины 

различной глу-

бины заделки 

семян у разных 

видов растений; 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
составлять конспект 
урока; устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 
определять цель 
урока и ставить 
задачи, необходимые 
для ее достижения; 
самостоятельно 
выдвигать варианты 
решения по-
ставленных задач, 
предвидеть конечные 
результаты работы. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
воспринимать 
информацию на 
слух; грамотно 
формулировать 
вопросы, 
высказывать и ар-
гументировать свою 
точку зрения 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии; умение 
выбирать целевые 
и смысловые 
установки в своих 
действиях по от-
ношению к живой 
природе; осозна-
ние возможности 
использования 
полученных 
знаний в 
практической 
деятельности 
только при 
условии 
соблюдения опре-
деленных правил 
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проводить 

фенологические 

наблюдения 

22. Способы 

размно 

жения 

растений 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, раз-

вития кри-

тического 

мышления, 

интерак-

тивные 

Чем 

бесполое 

размножен

ие 

отличается 

от 

полового? 

К какому 

типу 

размножени

я относится 

ве-

гетативное 

раз-

множение? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа - 

определение цели урока, 

изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 117, 

118 учебника), составление 

опорного конспекта 

параграфа с последующей 

самопроверкой; групповая 

работа — подготовка 

сообщений о весенних 

явлениях в жизни растений 

при консультативной 

помощи учеников-экс- 

пертов с последующим 

выступлением; коллективное 

обсуждение результатов 

работы на уроке, анализ 

причин допущенных ошибок, 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

применение его; комплексное 

повторение 

Научиться 

объяснять значе-

ния понятий: 

ʨʘʟʤʥʦʞʝʥʠʝ 

(ʧʦʣʦʚʦʝ ʠ 

ʙʝʩʧʦʣʦʝ, ʚʝʛʝʪʘ-

ʪʠʚʥʦʝ), ʛʘʤʝʪʘ, 

ʩʧʝʨʤʘʪʦʟʦʠʜ, 

ʩʧʝʨʤʠʡ, 

ʷʡʮʝʢʣʝʪʢʘ, 

ʟʠʛʦʪʘ; выделять 

существенные 

признаки 

полового и бес-

полого типов 

размножения; 

классифицироват

ь растения в 

зависимости от 

способа раз-

множения; 

объяснять биоло-

гическое 

значение 

полового и 

бесполого 

размножения; 

характеризовать 

размножение как 

важное свойство 

живых 

организмов, 

обеспечивающее 

продление рода 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
работать с текстом, 
иллюстрациями и 
натуральными 
объектами; 
устанавливать 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками; 
готовить сообщения 
и презентации. 
ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 
определять цель 
работы, планировать 
и осуществлять ее 
выполнение; 
представлять 
результаты работы, 
делать выводы о ее 
качестве. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
работая в группе, 
вести диалог в 
доброжелательной и 
открытой форме, 
проявляя интерес и 
уважение к 
собеседникам 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии; умение 
применять полу-
ченные знания в 
повседневной 
жизни; знание ос-
новных 
принципов и 
правил отноше-
ния к живой при-
роде, основ 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегаю
щих технологий; 
понимание 
истинных причин 
успехов и неудач 
в учебной 
деятельности 
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23. Размно 

жение 

споровы

Ур

ок 

откры 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

Чем 

высшие 

споровые 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
работать с 
различными 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
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х 

растений 

тия 

нового 

знания 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, раз-

вития кри-

тического 

мышления, 

интерак-

тивные 

растения 

отличаются 

от низших? 

Почему 

споровые 

растения 

произ-

растают 

только в 

увлажненн

ых местах? 

Какое 

биологичес

кое 

значение 

имеет смена 

поколений 

у споровых 

растений? 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа - определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 120—125 учебника), 

гербарного материала; 

групповая работа - 

составление плана и 

опорного конспекта 

параграфа при 

консультативной помощи 

учителя с последующим 

представлением результатов 

и взаимопроверкой; коллек-

тивная работа - определение 

общих закономерностей и 

отличий в размножении 

споровых растений, 

проведение наблюдения за 

ростом и развитием 

споровых растений на 

примере папоротников 

ʟʦʦʩʧʦʨʘ, 

ʧʨʝʜʨʦʩʪʦʢ, 

ʩʧʦʨʘʥʛʠʠ, заро- 

сток; выделять 

существенные 

признаки низших 

и высших 

споровых 

растений; харак-

теризовать 

особенности раз-

множения 

низших и высших 

споровых 

растений; описы-

вать процесс 

смены поколений 

у мхов и 

папоротников; 

объяснять 

значение смены 

поколений у 

споровых расте-

ний; 

устанавливать 

зависимость 

полового 

размножения 

споровых 

растений от нали-

чия капельно-

жидкой воды 

источниками 
информации; 
отличать главное от 
второстепенного. 
ʈʝʛʫʤʪʠʚʥʳʝ: 
организовывать 
выполнение заданий 
по предложенному 
плану; планировать и 
прогнозировать 
результаты своей 
деятельности. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
работая в группе, 
строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

реса к изучению 
биологии; эстети-
ческое 
восприятие 
объектов 
природы; умение 
выбирать целевые 
и смысловые 
установки в своих 
действиях по 
отношению к 
живой природе; 
осознание 
возможности 
применять 
полученные зна-
ния в практиче-
ской 
деятельности, при 
условии со-
блюдения опреде-
ленных правил 

24. Размно 

жение 

голосе 

менных 

растений 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

Почему 

голо-

семенные 

растения 

относят к 

группе 

высших 

растений? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа — определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного материала 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: 

ʧʳʣʴʮʝʚʦʡ 

ʤʝʰʦʯʝʢ, 

ʧʳʣʴʮʝʚʘʷ 

ʪʨʫʙʢʘ; 

характеризовать 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
структурировать 
учебный материал; 
отличать главное от 
второстепенного; 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую; сравнивать 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии; эстети-
ческое 
восприятие 
объектов 
природы; умение 
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деятельно-

сти. раз-

вития кри-

тического 

мышления, 

интерак-

тивные 

Почему 

голосемен-

ные 

получили 

такое 

название? 

В чем 

преиму-

щество 

семенного 

размножен

ия над 

размноже-

нием при 

помощи 

спор? 

(с. 126—128 учебника), 

гербарного материала, 

составление тестовых 

заданий по теме урока с 

целью взаимопроверки; 

коллективная работа — 

составление схемы, 

отражающей основные этапы 

размножения голосеменных 

растений, с опорой на текст 

параграфа при кон-

сультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой, составление 

плана и опорного конспекта 

параграфа, ответы на 

вопросы учителя 

особенности 

строения 

голосеменных как 

высших 

семенных 

растений; 

описывать 

механизм образо-

вания семени у 

голосеменных 

растений; 

объяснять 

причину 

образования 

большого ко-

личества пыльцы 

у голосеменных 

растений; 

приводить 

доказательства 

преимущества 

семенного 

размножения пе-

ред споровым; 

проводить фе-

нологические 

наблюдения 

процессы и делать 
выводы. 
ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 
организовывать 
выполнение заданий 
по предложенному 
плану; планировать и 
прогнозировать 
результаты своей 
деятельности. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
слушать учителя и 
одноклассников, 
грамотно 
формулировать во-
просы 

выбирать целевые 
и смысловые 
установки в своих 
действиях по 
отношению к 
живой природе 

25. Половое 

размно 

жение 

покрыто 

семенны

х 

растений 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, разви-

тия крити-

ческого 

мышления, 

Какие 

особен-

ности 

строения 

цветка 

позволяют 

ему выпол-

нять свои 

функции? 

Почему 

оплодотвор

ение у 

цветковых 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа - определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 129-137 учебника), 

выполнение тестовых и иных 

заданий при консультативной 

помощи учеников-экспертов 

с последующей 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: 

ʦʧʳʣʝʥʠʝ 

(ʩʘʤʦʦʧʳʣʝʥʠʝ, 

ʧʝʨʝʢʨʝʩʪʥʦʝ ʠ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʝʥʥʦʝ), 

пr ʣʴʮʝʚʦʝ ʟʝʨʥʦ, 

ʧʳʣʴʮʝʚʘʷ 

ʪʨʫʙʢʘ, ʧʳʣʴ-

ʮʝʚʭʦʜ, 

ʟʘʨʦʜʳʰʝʚʳʡ 

ʤʝʰʦʢ, 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
умение работать с 
текстом, структу-
рировать учебный 
материал, сравнивать 
изучаемые объекты и 
делать выводы на 
основе сравнений. 
ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 
определять цель 
урока и ставить за-
дачи, необходимые 
для ее достижения; 
анализировать и 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии; эстети-
ческое 
восприятие 
объектов 
природы; умение 
выбирать целевые 
и смысловые 
установки в своих 
действиях по 
отношению к 

24   



интерактив

ные 

растений и 

объяснение 

биологичес

кого 

значения 

этого 

процесса; 

коллек-

тивная 

работа — 

заполнение 

таблицы (с. 

49 рабочей 

тетради), 

составлени

е плана и 

опорного 

конспекта 

параграфа, 

определени

е причин 

преимуще-

ства 

цветковых 

растений 

над голосе-

менными 

растений 

называют 

двойным? 

взаимопроверкой в парах; 

работа в парах - описание 

механизма двойного 

оплодотворения у цветковых 

ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʘʷ 

ʢʣʝʪʢʘ, ʜʚʦʡʥʦʝ 

ʦʧʣʦʜʦʪʚʦʨʝʥʠʝ', 

различать 

главные части 

цветка и части 

околоцветника на 

рисунках и среди 

натуральных 

объектов; 

сравнивать 

процессы и 

результаты 

самоопыления и 

перекрестного 

опыления; 

осуществлять 

искусственное 

опыление 

растений; разли-

чать 

ветроопыляемые 

и насе- 

комоопыляемые 

растения 

оценивать 
результаты своей 
деятельности. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
умение 
воспринимать 
информацию на 
слух, отвечать на 
вопросы и 
высказывать свою 
точку зрения 

живой природе; 
осознание 
возможности 
применять 
полученные зна-
ния в практиче-
ской 
деятельности, при 
условии со-
блюдения опреде-
ленных правил 

26. Вегета 

тивное 

размно 

жение 

покрыт

о 

семенн

ых 

растен

ий 

Урок 

откр

ы 

тия 

новог

о 

знани

я 

 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем

ного, 

раз-

вивающе

го 

обучени

я, 

группов

Какие 

органы 

цветков

ого ра-

стения 

являютс

я 

органам

и вегета-

тивного 

размно-

Формирование у 

учащихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа — определение 

цели урока, изучение 

текста и иллюстративного 

материала (с. 138-144 

учебника); работа в парах 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: 

ʯʝʨʝʥʦʢ, 

ʦʪʧʨʳʩʢ, 

ʦʪʚʦʜʦʢ, 

ʧʨʠʚʠʚʢʘ, ʧʨʠʚʦʡ, 

ʧʦʜʚʦʡ, ʢʫʣʴʪʫʨʘ 

ʪʢʘʥʝʡ; 

различать органы 

вегетативного 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
выделять главное в 
тексте; преоб-
разовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую; 
устанавливать 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками. 
ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии; эстети-
ческое 
восприятие 
объектов 
природы; умение 
выбирать целевые 
и смысловые 
установки в своих 
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 ой 

деятельн

ости, 

развития 

кри-

тическог

о 

мышлен

ия, 

интерак-

тивные 

 

жения? 

Почему 

вегетати

вное 

размнож

ения ча-

сто 

применя

ют в 

садоводс

тве? 

 

- заполнение таблицы 

«Вегетативное раз-

множение растений» (с. 

51 рабочей тетради) с 

опорой на теоретический 

материал учебника при 

использовании 

натуральных объектов; 

групповая работа — 

составление плана и 

опорного конспекта 

параграфа, установление 

значения вегетативного 

размножения для 

хозяйственной 

деятельности человека; 

коллективная работа - 

проведение опыта по 

вегетативному 

размножению растений 

стеблевыми и листовыми 

черенками 

 

размножения 

растений на 

рисунках и среди 

натуральных 

объектов; опи-

сывать способы 

вегетативного 

размножения 

растений; 

объяснять 

значение 

прививки как 

способа 

вегетативного 

размножения; 

различать привой 

и подвой; 

характеризовать 

значение 

вегетативного 

размножения в 

природе и в 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

осуществлять 

вегетативное 

размножение 

растений 

стеблевыми и ли-

стовыми 

черенками 

организовывать 
выполнение заданий 
по предложенному 
плану; оценивать 
результаты своей 
деятельности. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
работая в группе, 
строить эффективное 
взаимодействие со 
сверстниками; 
слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсу-
ждении проблем 

действиях по 
отношению к 
живой природе; 
осознание 
возможности 
применять 
полученные зна-
ния в практиче-
ской 
деятельности, при 
условии со-
блюдения опреде-
ленных правил 

27. Повто

ре-

ние, 

об-

обще

ние и 

систе-

матиз

Урок 

разви 

ваю 

щего 

кон 

троля 

 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем

ного, 

раз-

вивающе

го 

Какое 

значение 

имеют 

знания об 

особенност

ях 

жизнедеяте

льности 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельная работа 

Научиться 

самостоятельно 

применять 

знания, полу-

ченные при 

изучении темы, 

обобщать и 

систематизиро-

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
воспроизводить 
информацию по 
памяти; строить 
высказывания в уст-
ной и письменной 
форме; работать с 
тестами различного 
уровня сложности; 

Умение самостоя-
тельно отбирать 
для решения 
предметных 
учебных задач 
необходимые 
знания; форми-
рование эколо-
гического мыш-

   



ация 

матер

иала 

по 

теме 

«Жиз

нь 

расте

ний» 

 

обучени

я, 

группов

ой 

деятельн

ости, 

развития 

кри-

тическог

о 

мышлен

ия, 

личност

но 

ориенти-

рованны

е, 

интерак-

тивные 

 

растений? 

Как 

применять 

полученны

е знания 

— выполнение тестовых 

и иных заданий по 

изученной главе, 

сравнение результатов с 

эталоном: работа в парах 

(сильный — слабый) - 

повторение изученных 

понятий; установление 

особенностей полового и 

бесполого размножения 

растений, нахождение 

доказательств 

преимущества полового 

размножения 

покрытосеменных 

растений; коллективная 

работа - обсуждение 

результатов работы на 

уроке, анализ причин 

допущенных ошибок, 

составление алгоритма 

исправления ошибок и 

применение его; 

самоанализ и самооценка 

образовательных 

достижений; комплексное 

повторение 

 

вать знания по 

теме, делать 

выводы; 

характеризовать 

особенности 

жизнедеятель-

ности растений; 

описывать 

особенности 

полового и бес-

полого 

размножения 

растений; 

распознавать 

споровые, 

голосеменные и 

цветковые 

растения на 

рисунках и среди 

натуральных 

объектов; объяс-

нять 

преимущества 

полового 

размножения 

покрытосеменных 

растений; 

приводить 

доказательства 

необходимости 

получения знаний 

о жиз-

недеятельности 

растений для 

выращивания 

культурных 

растений и 

сохранения мно-

гообразия 

дикорастущих 

выделять 
обобщенный смысл и 
формальную 
структуру учебной 
задачи; давать 
определения 
понятий. 
ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 
организовывать 
выполнение заданий 
по предложенному 
плану; оценивать 
результаты своей 
деятельности. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
работая в группе, 
вести диалог в доб-
рожелательной и 
открытой форме, 
проявляя интерес и 
уважение к 
собеседникам 

ления; развитие 
познавательных 
интересов и моти-
вов, 
направленных на 
изучение живой 
природы; умение 
применять полу-
ченные знания в 
практической 
деятельности; 
формирование 
потребности и го-
товности к 
самооб-
разованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 
школы 



Классификация растений (5ч) 

28. Основы 

система-

тики ра-

стений 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, раз-

вития кри-

тического 

мышления, 

интерак-

тивные 

Почему 

необходима 

классифи-

кация 

растений? 

По каким 

признакам 

можно 

отличить 

одно-

дольное 

растение от 

двудоль-

ного? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа — определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 148—153 учебника); 

работа в парах - заполнение 

таблицы «Классификация 

растений» (с. 55 рабочей 

тетради) с последующей 

взаимопроверкой; групповая 

работа — выделение 

основных систематических 

единиц царства Растения, 

заполнение таблиц (с. 56 

рабочей тетради); 

коллективная работа — 

составление опорного 

конспекта параграфа при 

консультативной помоши 

учителя или ученика-

эксперта с последующей 

взаимопроверкой, 

выполнение заданий, 

предложенных учителем, с 

последующей самопроверкой 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: 

ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʢʘ 

ʨʘʩʪʝʥʠʡ, ʚʠʜ, 

ʨʦʜ, ʩʝʤʝʡʩʪʚʦ, 

ʧʦʨʷʜʦʢ, ʢʣʘʩʩ, 

ʦʪʜʝʣ, ʮʘʨʩʪʚʦ, 

ʩʦʨʪ, ʢʣʘʩʩʳ 

ʆʜʥʦʜʦʣʴʥʳʝ ʠ 

ɼʚʫʜʦʣʴʥʳʝ", 

объяснять 

принципы и зна-

чение 

современной 

классификации 

растений; 

называть 

основные 

систематические 

единицы царства 

Растения; 

классифицироват

ь растения; 

осознавать 

необходимость 

учитывать 

несколько 

признаков при 

определении при-

надлежности 

растения к той 

или иной 

систематической 

группе; различать 

понятия ʚʠʜ и 

ʩʦʨʪ; 

характеризовать 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

давать определения 

понятий; выделять 

главное в тексте; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 

классифицировать 

объекты по 

определенным 

критериям. 

ʈʝʛʫ.ʛʷʪʠʚʥʳʝ: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; планировать и 

прогнозировать 

результаты своей 

деятельности. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

строить речевые 

высказывания в уст-

ной форме; работая в 

группе, эффективно 

взаимодействовать с 

одноклассниками 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии.научно-

го 

мировоззрения; 

умение 

применять 

полученные зна-

ния в практиче-

ской 

деятельности 
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признаки 

двудольных и 

однодольных 

растений; 

различать 

однодольные и 

двудольные 

растения на 

рисунках и среди 

натуральных 

объектов 

29. Класс 

Двудоль

ные. Се-

мейства 

Кресто-

цветные 

(Капуст-

ные) и 

Розо-

цветные 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

J 
/ 

Здоро- 

вьесбе- 

режения, 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, раз-

вития кри-

тического 

мышления, 

интерак-

тивные 

1 

Какие 

признаки 

являются 

главными 

при отне-

сении 

растения к 

тому или 

иному 

семейству? 

Каковы 

общие 

признаки 

растений 

семейства 

Крестоцвет

ные и 

семейства 

Ро-

зоцветные? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): самостоятельная 

работа - определение цели 

урока, изучение текста и 

иллюстративного материала 

(с. 155—161 учебника), 

гербарного материала, 

заполнение таблицы 

«Растения семейства 

Розоцветные» (с. 57 рабочей 

тетради) с опорой на 

теоретический материал 

учебника при использовании 

натуральных объектов с 

последующей 

взаимопроверкой в парах; 

работа в парах - составление 

и чтение формул растений 

разных семейств; 

коллективная работа - 

подготовка сообщений о важ-

ной роли представителей 

семейств двудольных 

растений в природе и в хо-

зяйственной деятельности 

человека с последующим 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: 

ʩʝʤʝʡʩʪʚʘ 

ʂʨʝʩʪʦʮʚʝʪʥʳʝ 

(ʂʘʧʫʩʪʥʳʝ) ʠ 

ʈʦʟʦʮʚʝʪʥʳʝ; 

характеризовать 

особенности 

растений класса 

Двудольные, 

семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные; 

различать 

представителей 

семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные на 

рисунках, 

гербарных 

материалах и сре-

ди натуральных 

объектов; 

составлять и 

читать формулы 

растений разных 

семейств; 

сравнивать 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

структурировать 

учебный материал; 

сравнивать 

изучаемые объекты и 

делать выводы на 

основе сравнений; 

передавать содер-

жание в сжатом 

(развернутом) виде. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

определять цель 

урока и ставить за-

дачи, необходимые 

для ее достижения; 

анализировать и 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

отвечать на вопросы 

и высказывать свою 

точку зрения; строить 

продуктивное взаимо-

действие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения; 

умение 

применять 

полученные зна-

ния в практиче-

ской 

деятельности; 

эстетическое 

восприятие объ-

ектов природы; 

осознание необ-

ходимости 

охраны растений 
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выступлением и взаи-

мопроверкой результатов 

особенности 

строения органов 

растений разных 

семейств; харак-

теризовать 

хозяйственное 

значение 

растений разных 

семейств; 

работать с гербар- 

ными 

материалами 

30. Класс 

Двудол

ьные. 

Се-

мейства 

Пасле-

новые, 

Мотыль

ковые 

(Бобовы

е) и 

Сложно

цветные 

(Астров

ые) 

Урок 

ре 

флек 

сии 

Здоро- 

вьесбе- 

режения. 

проблем-

ного, раз-

вивающег

о 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, раз- 

вития 

кри-

тического 

мышлени

я, 

личностно 

ориенти-

рованные, 

интерак-

тивные 

 

Каковы 

общие 

признаки 

растений 

семейств 

Пасленовые

, Мотылько-

вые 

(Бобовые) и 

Сложноцвет

ные 

(Астровые)

? Каково 

практи-

ческое 

значение 

растений 

класса 

Двудольные 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: самостоя-

тельная работа — изучение 

текста и иллюстративного 

материала (с. 161 — 167 

учебника), гербарного 

материала, выполнение 

тестовых и иных заданий, 

сравнение результатов с 

эталоном, фиксирование 

собственных затруднений. 

поиск причин возникновения 

этих затруднений и путей 

устранения затруднений; 

групповая работа  - 

заполнение таблиц (с.57,58 

рабочей тетради) при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой в парах, 

ответы на вопросы учителя; 

коллективная работа — под-

готовка сообщений о важной 

роли представителей 

семейств двудольных 

растений в природе и в 

хозяйственной деятельности 

Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: 

ʩʝʤʝʡʩʪʚʘ 

ʇʘʩʣʝʥʦʚʳʝ, 

ʄʦʪʳʣʴʢʦʚʳʝ 

(ɹʦʙʦʚʳʝ) ʠ 

ʉʣʦʞʥʦʮʚʝʪʥʳʝ 

(ɸʩʪʨʦʚʳʝ), 

ʮʚʝʪʢʠ ʷʟʳʯ-

ʢʦʚʳʝ, 

ʪʨʫʙʯʘʪʳʝ, 

ʚʦʨʦʥʢʦʚʠʜʥʳʝ', 

характеризовать 

особенности 

растений класса 

Двудольные, 

семейств Пасле-

новые, 

Мотыльковые 

(Бобовые) и 

Сложноцветные 

(Астровые); 

различать пред-

ставителей 

разных семейств 

на рисунках, 

гербарных мате-

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; сравнивать и 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций: работать с 

тестами различного 

уровня сложности. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

формулировать цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; осу-

ществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

строить речевые 

высказывания в уст-

ной форме; 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии; умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности; по-

нимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 
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человека с последующим 

выступлением и 

взаимопроверкой ре-

зультатов, составление 

алгоритма исправления 

ошибок и применение его; 

самоанализ, самооценка 

риалах и среди 

натуральных 

объектов; 

составлять и 

читать формулы 

растений разных 

семейств; 

сравнивать 

особенности 

строения органов 

растений разных 

семейств; ха-

рактеризовать 

хозяйственное 

значение 

растений разных 

семейств; 

работать с гербар- 

ными 

материалами 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию  

31. Класс 

Однодо

льные 

Семейст

ва 

Лилейн

ые и 

Злаки 

Л.Р.№16 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Здоро- 

вьесбе- 

режения. 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, раз- 

вития кри-

тического 

мышления, 

личностно 

ориенти-

рованные, 

интерак-

тивные 

Каковы 

общие 

признаки 

растений 

семейств 

Лилейные 

и Злаки? 

Каково 

практическ

ое 

значение 

растений 

класса Од-

нодольные

? 

 

 Научиться 

объяснять зна-

чения понятий: 

ʩʝʤʝʡʩʪʚʘ 

ʃʠʣʝʡʥʳʝ ʠ ɿʣʘʢʠ, 

ʩʦʣʦʤʠʥʘ, 

ʢʦʣʦʩʢʦʚʳʝ ʠ 

ʮʚʝʪʢʦʚʳʝ ʯʝʰʫʠ; 

характеризовать 

особенности 

растений класса 

Однодольные, 

семейств 

Лилейные и 

Злаки; различать 

представителей 

семейств 

Лилейные и Злаки 

на рисунках, 

гербарных 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

работать с текстом, 

иллюстрациями и 

натуральными 

объектами; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

готовить сообщения 

и презентации. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

определять цель 

работы, планировать 

и осуществлять ее 

выполнение; 

представлять 

результаты работы, 

делать выводы о ее 

качестве. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии; умение 

применять полу-

ченные знания в 

повседневной 

жизни; знание 

основных прин-

ципов и правил 

отношения к жи-

вой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоро-

вьесберегающих 

технологий; 

понимание 

истинных причин 
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материалах и 

среди нату-

ральных 

объектов;составля

ть и читать 

формулы 

растений разных 

семейств; сравни-

вать особенности 

строения органов 

растений разных 

семейств; 

характеризовать 

хозяйственное 

значение 

растений разных 

семейств; 

работать с 

гербарными мате-

риалами; 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

работая в группе, 

вести диалог в доб-

рожелательной и 

открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности 

32. Культур

ные 

растени

я 

Повторе

ние, 

обобще

ние и 

система

тизация 

материа

ла по 

теме: 

«Класси

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Здоро- 

вьесбе- 

режения. 

проблем-

ного, раз-

вивающего 

обучения, 

групповой 

деятельно-

сти, раз- 

вития кри-

тического 

мышления, 

личностно 

Каково 

происхо

ждение 

культур

ных 

растени

й? 

Почему 

двулет-

ние 

культур

ные 

растени

я чело-

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

— изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 174-185 

учебника), выполнение 

заданий, предложенных 

Научиться 

объяснять проис-

хождение 

культурных 

растений; 

различать 

однолетние, 

двулетние и 

многолетние 

растения на 

рисунках, гер-

барных 

материалах и 

среди 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

отличать главное от 

второстепенного; 

готовить сообщения 

и презентации. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

плану; планировать и 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 

биологии; умение 

применять полу-

ченные знания в 

повседневной 

жизни; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности; 
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фикация 

растени

й» 

ориенти-

рованные, 

интерак-

тивные 

век 

выращи

вает в 

основно

м как 

однолет

ние? 

Почему 

культур

ные 

растени

я, в от-

личие 

от 

дикора-

стущих, 

нужда-

ются в 

особом 

уходе? 

 

учителем, при 

консультативной помощи 

учеников- экспертов с 

последующей самопро-

веркой; групповая работа 

— подготовка сообщений 

о роли культурных 

растений в жизни 

человека, о вкладе 

ученых-селекционеров в 

развитие растениеводства 

при консультативной 

помощи учеников-

экспертов с после-

дующим выступлением и 

взаимопроверкой 

результатов; 

коллективная работа  - 

обсуждение результатов 

работы на уроке, анализ 

причин допущенных 

ошибок, составление 

алгоритма исправления 

ошибок и применение 

его; комплексное 

повторение 

 

натуральных 

объектов; при-

водить примеры 

культурных 

растений, 

выделять их 

основные 

признаки; 

называть сорта 

культурных 

растений и пере-

числять сорта 

растений своей 

местности; 

характеризовать 

значение 

культурных 

растений в жизни 

человека; оцени-

вать вклад 

ученых в 

развитие 

растениеводства; 

работать с 

определителем 

растений 

прогнозировать 

результаты своей 

деятельности. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 

выступать перед 

аудиторией, отвечать 

на вопросы и 

формулировать их; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

понимание 

необходимости 

ухаживать за 

культурными 

растениями и 

осознание 

возможности лич-

ного участия в 

этих 

мероприятиях 

Природные сообщества 2 часа 

33. Расти 
тельны
е 
сообще 
ства 

 

Урок 
откр
ы 
тия 
новог
о 
знани
я 

 

Здоро- 
вьесбе- 
режения, 
проблем
ного, 
раз-
вивающе
го 
обучени
я, 
развития 

С чем 
связано 
многооб
разие 
растите
льных 
сообщес
тв на 
нашей 
пла-
нете? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний 
(понятий,способов 
действий и т. д.): 
самостоятельная работа 
— определение цели 
урока, изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 188—196 

Научиться 
объяснять зна-
чения понятий: 
ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʝ 
ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʦ, 
ʪʠʧʳ 
ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʳʭ 
ʩʦʦʙʱʝʩʪʚ, 
ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ, 
ʪʠʧʳ ʨʘ-
ʩʪʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
работать с 
различными 
источниками 
информации; 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую; классифи-
цировать объекты по 
заданным критериям; 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии,научно-
го 
мировоззрения; 
осознание опас-
ности деятель-
ности человека 
для растительных 
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критиче-
ского 
мыш-
ления, 
интерак-
тивные 

 

Почему 
иногда 
одни 
растите
льные 
сообщес
тва сме-
няются 
другими
? Какое 
влияние 
на 
растите
льные 
сообщес
тва ока-
зывает 
деятель-
ность 
человек
а? 

 

учебника), составление 
опорного конспекта 
параграфа при 
консультативной 
помощи учителя или 
ученика-эксперта с 
последующей 
взаимопроверкойгруппов
ая работа — 
установление 
взаимосвязи в 
растительном 
сообществе на кон-
кретных примерах; 
коллективная работа — 
анализ значения 
ярусности в 
растительных 
сообществах, выпол-
нение заданий, 
предложенных учителем, 
с последующей 
самопроверкой 

 

ʷʨʫʩʥʦʩʪʴ, ʩʤʝʥʘ 
ʩʦʦʙʱʝʩʪʚ; 
выделять типы 
растительности и 
типы 
растительных 
сообществ; 
характеризовать 
взаимосвязи в 
растительных 
сообществах; 
объяснять 
значение 
ярусности в 
растительных 
сообществах; 
различать над-
земную и 
подземную ярус-
ность; описывать 
сезонные 
изменения в 
растительных 
сообществах; 
объяснять 
причины смены 
растительных 
сообществ; 
приводить 
примеры 
взаимоотношений 
в растительных 
сообществах; 
проводить 
фенологические 
наблюдения 

осуществлять 
элементарные 
научные 
исследования. 
ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 
определять цель 
урока и ставить 
задачи, необходимые 
для ее достижения; 
планировать свою 
деятельность и 
делать выводы по 
результатам работы. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
воспринимать 
информацию на 
слух, высказывать 
свою точку зрения 

сообществ; 
умение выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки в своих 
действиях по от-
ношению к живой 
природе  

34. Влияние 

хозяйств

енной 

деятель

ности 

человек

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

Здоро- 
вьесбе- 
режения, 
проблем
ного, 
группов

Почему хо-
зяйственна
я 
деятельнос
ть человека 
оказывает 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

сисчтематизации изучаемого 

Научиться 
объяснять зна-
чения понятий: 
ʟʘʧʦʚʝʜʥʠʢ, 
ʟʘʢʘʟʥʠʢ, 
ʙʦʪʘʥʠʯʝʩʢʠʡ 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ: 
работать с 
различными 
источниками 
информации; 
отличать главное от 

Формирование и 
развитие позна-
вательного инте-
реса к изучению 
биологии; умение 
применять полу-
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а на 

расти- 

тельный 

мир 

леннос

ти 

ой 
деятельн
ости, 
личност
но 
ориенти
рованны
е,раз-
вивающе
го 
обучени
я, 
развития 
критиче-
ского 
мыш-
ления, 
интерак-
тивные 

 

негативное 
влияние на 
природу? 
Как ис-
пользуют 
растения 
для защиты 
окружающ
ей среды? 
Почему 
охрана 
природы 
является 
делом всех 
людей на 
Земле? 

 

предметного содержания: 

самостоятельная работа – 

изучение текста и 

иллюстративного материала  

(с. 198-202 учебника), 

составление и заполнение 

синхронистической таблицы 

о взаимодействии человека с 

природой, с опорой на 

теоретический материал при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; групповая 

работа  - подготовка 

сообщений об охране 

природы в нашей стране. 

Роли растений в 

оздоровлении окружающей 

среды при консультативной 

помощи учеников-экспертов 

с последующим 

выступлением и 

взаимопроверкой 

результатов; коллективная 

работа – обсуждение 

результатов работы на уроке, 

анализ причин допущенных 

ошибок, составление 

алгоритма исправления 

ошибок и применение его; 

комплексное повторение 

ʩʘʜ, ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ 
ʧʨʠʨʦʜʦʧʦʣʴʟʦ-
ʚʘʥʠʝ; описывать 
взаимоотношения 
человека с приро-
дой, которые 
складывались на 
протяжении 
десятков тысяч 
лет; приводить 
примеры 
положительного и 
отрицательного 
влияния деятель-
ности человека на 
природу; 
описывать 
влияние вредных 
факторов на 
растения; объ-
яснять, как 
растения можно 
использовать для 
защиты 
окружающей 
среды; обос-
новывать 
большое значение 
природоохранной 
деятельности в 
глобальном 
масштабе; 
оценивать роль 
растений в 
природе и в 
жизни человека 

второстепенного; 
выделять объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и ча-
стей; готовить 
сообщения и 
презентации. 
ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ: 
организовывать 
выполнение заданий 
по предложенному 
плану; планировать и 
прогнозировать 
результаты своей 
деятельности. 
ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ: 
слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми 

ченные знания в 
повседневной 
жизни; 
понимание 
истинных причин 
успехов и неудач 
в учебной 
деятельности; 
осознание 
необходимости 
охраны растений 
и понимание воз-
можности 
личного участия в 
этих 
мероприятиях; 
эстетическое вос-
приятие объектов 
природы 

 



Нормы и критерии оценивания 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

1) глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

2) осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

3) полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5» : 

– ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

– материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

– ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ; 

– ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

– материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» : 

– ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

– при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

Оценка «1» 

Отсутствие ответа 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 



3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4) научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

5) проявлять организационно-трудовые умения (поддерживать чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

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

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точностью измерений; 

2) или было допущено два-три недочета; 

3) или не более одной не грубой ошибки и одного недочета; 

4) или эксперимент проведен не полностью; 

5) или в описании наблюдений  из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем на 

половину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2) Или подбор оборудования, объектов и материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большой погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графах, таблицах, схемах, ит.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 техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужного оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3) или 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 веществом 

и оборудование, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

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

Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-

три несущественных. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

Работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

Работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменных контрольных работ необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5»: 

— полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

— четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

— для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

— ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

— раскрыто основное содержание материала; 

— в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

— ответ самостоятельный; 

— определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

— усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

— определения понятий недостаточно четкие; 

— не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

— допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

Отметка «2»: 

— основное содержание учебного материала не раскрыто; 

— не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

— допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

Отметка «1»: 

— ответ на вопрос не дан. 

 



ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

1. Оценка умений ставить опыты 

Учитель должен учитывать: 

— правильность определения цели опыта; 

— самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

— последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

— логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта.  

Отметка «5»: 

— правильно определена цель опыта; 

— самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

— научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта.  

Отметка «4»: 

— правильно определена цель опыта; 

— самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке 

опыта допускаются 1—2 ошибки; 

— в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные 

выводы из опыта; 

— в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. Отметка 

«3»: 

— правильно определена цель опыта; 

— подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

— допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов.  

Отметка «2»: 

— не определена самостоятельно цель опыта; 

— не подготовлено нужное оборудование; 

— допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

 



ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ   

Учитель должен учитывать: 

— правильность проведения наблюдений по заданию; 

— умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

— логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в 

выводах. 

 Отметка «5»: 

— правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

— выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

— логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы.  

Отметка «4»: 

— правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

— при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; 

— допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка «3»: 

— допущены неточности и 1—2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

— при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые; 

— допущены ошибки (1—2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 

— допущены ошибки (3—4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

— неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

— допущены ошибки (3—4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

(развернутый ответ на вопрос) 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка  

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль уровня обучения 

ПРИМЕРНАЯ ТЕСТОВАЯ РАБОТА 

Что вы узнали о строении цветковых растений? 

  1 задание. Выпишите номера правильных утверждений. 

Семя – вегетативный орган размножения растений. 

Главная роль плода – размножение и распространение растений. 

Главная часть цветка – яркий околоцветник, который привлекает опылителей. 

Пестик – женский половой орган, а тычинка – мужской. 

Пестик состоит из завязи, столбика и рыльца. 

Побег состоит из листьев и междоузлий. 

Междоузлие – участок стебля, где расположен лист. 

Лист – орган фотосинтеза, газообмена, испарения. 

Цветок это генеративный побег. 

Все органы растения, кроме цветка, состоят из клеток. 

Камбий – образовательная ткань стебля, благодаря которой он растет в толщину. 

Опыление – процесс слияния половых клеток в завязи пестика. 

Опыление осуществляется либо с помощью насекомых, либо с помощью ветра. 

Корневище – это видоизменённый корень растения. 

У растений образуются главные, боковые и придаточные корневые системы. 

Корень – орган почвенного питания и закрепления растений. 

Колючки кактуса – это видоизменённые побеги. 

Устьица, расположенные в коре стебля, служат для испарения воды. 

У гороха и фасоли плод – стручок. 

Коробочка и семянка – это сухие односемянные плоды. 

2 задание. Ответьте на вопросы: А) Почему большинство цветущих лесных растений имеют 

белые цветки?   Б) Почему садоводы говорят: «Если во время цветения плодовых деревьев 

идут долгие, затяжные дожди – урожая не жди!»? В) Как вы считаете, почему 

большинство сочных плодов имеют яркую окраску? 
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