
 

 
 
 
 



Пояснительная записка. 
     Рабочая программа по биологии 7классс составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования и требований к результатам основного общего 
образования, представленных в федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования второго поколения, учебного плана. Исходным 
документом  для составления рабочей программы учебного курса является примерная 
программа по биологии  (Примерные программы по учебным предметам.  Биология 5-9 
классы. 3-е издание – М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения)  
      Данная программа составлена для реализации курса биология, который является 

частью общественно-научной области и разработан в логике ФГОС ООО. 

  Рабочая программа по биологии ориентирована на обучающихся 7 -ых классов. 

Уровень изучения предмета - базовый.  

Тематическое планирование рассчитано на 2учебных часа в неделю, что составляет 

70учебных часа в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в 

предметной области «Естественнонаучные».  

     Программа ориентирована на использование учебника: Пономарева И.Н. .Корнилова 

Е.К, КучменкоВ.С.. Биология 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. Просвещение, 2021. Представленный в нем курс биологии посвящен 

изучению растений и продолжает развитие концепции, заложенной в учебнике 

«Биология» для 5-6 класса, расширяя и углубляя ранее изученный материал. В основе 

концепции учебника – системно-структурный подход к обучению биологии: 

формирование биологических и экологических понятий через установление общих 

признаков жизни. 

 

 

Курс состоит из девяти  разделов: 
-  

Глава1«Введение. Общее знакомство  с растениями»(6ч+1час резервноговремени): 

 Глава2«Клеточное строение растений»(5ч): 

Глава3«Органы растений»(17ч): 

Глава 4»Основные процессы жизнедеятельности растений» (12 ч): 

Глава 5 «Основные отделы царства Растения» (10 ч): 

Глава 6 «Историческое развитие растительного мира на Земле» (4 ч + 1 ч 

резервного времени): 

Глава 7 «Царство Бактерии» (3 ч): 

Глава 9 «Природные сообщества» (7 ч + 1 ч резервного времени): 
  Глава 8. Царство Грибы. Лишайники (3 ч) 

 

1. Планируемые результаты. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания 

формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

2. Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 



научному наследию, понимания значениягеографической  науки в жизни современного 

общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной  географии, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в 

быту и реальной жизни; 

6. Трудового воспитания 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов 

и потребностей; 

7. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов 

предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике 

8. Ценностей научного познания 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 



самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем 

 

 Требования к результатам обучения – сформированность предметных,  

метапредметных и личностных учебных действий 

Изучение курса «Биология» в 7 классе направлено на достижение следующих 

результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое восприятие 

живых объектов; 

 формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 оценивание 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;  

 умение применять полученные знания в практической деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 работать с различными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее и з одной формы в другую;  

 составлять тезисы, планы (простые, сложные ит.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям; 

 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;  

2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 организовать свою учебную деятельность: определять цели работы, ставить 

задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий 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, применять эти навыки при принятии решений и осуществлении 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 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. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира владеть основами научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать биологию как науку, применять методы биологической 

науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в 

познании живой природы; понимать особенности строения растительного 

организма (живой и растительной клеток) и основные процессы 

жизнедеятельности растительной клетки; знать строение и функции тканей 

растений; иметь представление о многообразии растительного мира; 

 определять ткани растений на микропрепаратах, рисунках и схемах; 

 работать с увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты, 

проводить элементарные биологические исследования; 

 сравнивать и определять семенные и споровые растения; объяснять роль 

главных органов растения в его жизнедеятельности;  

 распознавать органы растений, устанавливать взаимосвязь между 

особенностями их строения и функциями, которые они выполняют в 

организме растения; 

 сравнивать семена однодольных и двудольных растений; 

 характеризовать процессы минерального и воздушного питания растений, 

дыхание и обмен веществ у растений, рост и развитие растительного 

организма; 

 выбирать удобрения для ухода за растениями, вегетативно размножать 

комнатные растения; 

 понимать значение систематики как науки; 

 знать строение и значение листьев, коней, побега, цветка, плодов и семян в 

жизнедеятельности растений; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные 

систематические группы растений отдела Покрытосеменные; отличать 

покрытосеменные растения от голосеменных, сравнивать особенности их 

строения; называть признаки цветковых растений, относящихся к классам 

Двудольные и Однодольные; составлять морфологическое описание 

растений; 

 выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им 

занять господствующее положение в растительном мире; 

 находить сходство в строение растений разных систематических групп и на 

основе этого доказывать их родство; 



 объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды 

его обитания; приводить примеры приспособлений растений к среде 

обитания; 

 обосновывать значение природоохранной деятельности человека в 

сохранении и умножении растительного мира; 

 понимать взаимосвязь между растениями в природных сообществах, роль 

растительных организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 уметь формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии 

при выполнении лабораторных работ; 

 освоить приемы оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений (методы 

вегетативного размножения культурных растений, меры по оказанию 

первой помощи при отравлении ядовитыми растениями); 

 проводить биологические опыты и эксперименты, объяснять полученные 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа 

жизни, применять их на практике; 

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни, 

знать ядовитые растения своей местности; 

 уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека на 

природу; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы); 

 уметь создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных 

растений; проводить искусственное опыление; размножать растения; 

4) в сфере физической деятельности: демонстрировать навыки оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми растениями; 

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и 

разнообразие мира природы. 

 

Планируемые результаты изучения  

курса биологии к концу 7 класса 

    Изучение курса «Биология» в 7 классе должно быть направлено на овладение 

учащимися следующих умений и навыков. 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

растений, бактерий, грибов как представителей самостоятельных царств 

живой природы, лишайников как симбиотических организмов; 

 применять методы биологической науки для изучения растений, бактерий, 

грибов и лишайников – проводить наблюдения за этими группами живых 

организмов, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению растительных организмов, грибов, бактерий (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать 

информацию о растительных организмах, бактериях и лишайниках, 



получаемую из разных источников; практическую значимость растений в 

природе и в жизни человека; последствия деятельности человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями; работать с определителем растений; 

 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 сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях, бактериях, грибах, лишайниках в 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

 работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, 

готовить сообщения и презентации; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

 

 

 

Цели и задачи преподавания биологии на ступени  

основного общего образования 

      Изучение биологии, как учебной дисциплины предметной области «Естественно-

научные предметы», обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 формирование и развитие умений формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов; 

 овладение методами научной аргументации своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

     Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 структурно-уровневая организация живой природы; 

 ценностное и экокультурное отношение к природе; 

 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 



     Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

     Глобальные цели универсальны для основного общего и среднего (полного) 

образования. Они определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее социально 

значимыми. 

     Таким образом, глобальными целями биологического образования являются: 

·социализация(вхождениевмиркультурыисоциальныхотношений)–

включениеобучающихсявтуилиинуюгруппуилиобщностькакносителейеенорм,це

нностей,ориентаций,осваиваемыхвпроцессезнакомствасмиромживойприроды; 

·приобщениекпознавательнойкультурекаксистемепознавательных(научных)ценност

ей,накопленныхобществомвсферебиологическойнауки. 

Основныезадачиобучения(биологическогообразования): 

·ориентациявсистемеморальныхнормиценностей:признаниевысокойценностижизн

ивовсехеепроявлениях,здоровьясвоегоидругихлюдей;экологическоесознание;вос

питаниелюбвикприроде; 

·развитиепознавательныхмотивов,направленныхнаполучениеновогознанияоживо

йприроде;познавательныхкачествличности,связанныхсусвоениемосновнаучных

знаний,овладениемметодамиисследованияприроды,формированиеминтеллект

уальныхумений; 

·овладениеключевымикомпетентностями:учебно-

познавательными,информационными,ценностно-смысловыми,коммуникативными; 

·формирование  познавательной 

культуры,осваиваемойвпроцессеучебнойдеятельности,иэстетическойкультурыкакс

пособностикэмоционально-ценностномуотношениюкобъектамживойприроды. 

 

Содержание курса «биология. 7 класс» 

 

Впроцессеизученияпредмета«Биология»в7классеучащиесяосваиваютследующие

основныезнания. 

Глава1«Введение.Общеезнакомствосрастениями»(6ч+1часрезервноговремени): 
·наукаорастениях–

ботаника:царстваживойприроды,царствоРастения;изисториииспользованияииз

учениярастений;рольрастенийвприродеивжизничеловека; 

·миррастений:разнообразиерастительногомира;жизненныеформырастений;групп

ырастений,используемыхвпрактическихцелях;значениерастенийвприродеижиз

ничеловека;охранадикорастущихрастений; 

·внешнеестроениерастений:органырастений;признакиотличияразличныхрастений;

основноеотличиевысшихрастенийотнизших;характеристикавегетативныхорганов

высшихрастений;характеристикагенеративныхорганов;функциивегетативногоип

оловогоразмножения;биосистема; 
·семенныеиспоровыерастения:характеристикасеменныхрастений;особенностистроен

ияспоровыхрастений;чертысходствацветковыхиголосеменных; 

·средыжизнинаЗемле,факторысреды:характеристикаводной,наземно-

воздушной,почвенной,организменнойсред;особенностистроениярастительных



организмовразличныхсред;взаимосвязьрастений 

сокружающейсредой;факторысреды,ихвлияниенарастительныеорганизмы;экол

огическиефакторы. 

Экскурсии«Жизненныеформырастений.Осенниеявлениявихжизни»,«Разнообразие

растенийвприроде»проводятсяпоусмотрениюучителя. 

Основныепонятия,которыенеобходимоусвоитьпослеизученияглавы1:биология,ботани

ка,царство,царствоРастения,культурныерастения,дикорастущиерастения;жизненнаяфо

рмарастения,дерево,кустарник,кустарничек,полукустарник,трава,орган,слоевище(талло

м),корень,побег,стебель,лист,почка;семенныерастения,семена,цветковыерастения,споры

,споровыерастения,хлорофилл;факторысреды,экологическиефакторы,экология. 

Глава2«Клеточноестроениерастений»(5ч): 
·клетка–основнаяединицаживогоорганизма:растение–

клеточныйорганизм;одноклеточныеимногоклеточныерастения;устройствоувели

чительныхприборов,правилаработысмикроскопом; 

·особенностистроениярастительнойклетки:составчастейклетки;клеточнаястенка,

строениеифункции;расположениеядра,егоназначение;рольцитоплазмы;разнообр

азиепластид;функциявакуолей; 

·жизнедеятельностьрастительнойклетки:характеристикаосновныхпроцессовжи

знедеятельностиклеток;обменвеществ;размножениепутемделения;процессывядр

е,ихпоследовательность;клетка–живаясистема; 

·тканирастений:понятиеотканяхрастений;видытканей(образовательные,основные,

покровные,проводящие,механические);условияобразованиятканейвпроцессеэво

люцииживыхорганизмов;взаимосвязьстроенияифункцийтканейорганизмарасте

ний. 

Основныепонятия,которыенеобходимоусвоитьпослеизученияглавы2:клетка,лупа,

микроскоп,микропрепарат;клеточнаястенка,клеточная(цитоплазматическая)мембрана

,цитоплазма,ядро,хромосомы,хлоропласт,хлорофилл,вакуоли;обменвеществ,размножение

клетки,делениеклетки;ткань,межклеточноепространство(межклетники),видытканей:

образовательные,основные,покровные,проводящие,механические. 

Глава3«Органырастений»(17ч): 
·семя,егостроениеизначение:семя–

органразмножениярастений;строениесемян(кожура, 

зародыш,эндосперм,семядоли);двудольныеиоднодольныерастения;прорастаниесем

ян;значениесемянвприродеивжизничеловека; 

·условияпрорастаниясемян:значениеводыивоздухадляпрорастаниясемян;значениезап

асныхпитательныхвеществвсемени;температурныеусловия;рольсвета;срокипосевасе

мян; 

·корень,егостроение:типыкорневыхсистемрастений;строениекорня–

зоныкорня(конуснарастания,всасывания,проведения,деления,роста); 

·значениекорнявжизнирастения:ролькорнявжизнирастения;функциикорня(всасываю

щая,укрепляющая,запасающая);вегетативноеразмножение;придаточныепочки,ихфу

нкции;росткорня,практическоезначениеприщипкиверхушкикорня;геотропизм;знач

ениекорнейрастенийвприроде; 

·разнообразиекорнейурастений:видыкорней;видоизменениякорнейиихфункций,причин

ыиследствия;взаимосвязькорневыхсистемрастенийсдругимиорганизмами; 

·побег,егостроениеиразвитие:строениепобега;отличиепобегаоткорня;расположениели

стьевнапобеге;основнаяфункцияпобега;верхушечныеибоковыепочки;особенностиз

имующихпобегов; 

·почка,еевнешнееивнутреннеестроение:строениепочек;типыпочек(вегетативная,генерат

ивная);развитиеиростглавногостебля,боковыхпобегов;прищипкаверхушечнойпоч

ки,пасынкованиебоковыхпобегов,ихпрактическоезначение;спящиепочки; 

·лист,егостроение:внешнеестроениелиста(листоваяпластинка,черешок,прилистники

,основание);листьяпростыеисложные;жилки–



проводящиепучки,ихрольвжизнирастения;клеточноестроениелиста;функциичастейл

иста; 

·значениелиставжизнирастения:функциилиста;фотосинтез;испарение,рольустьиц,влиян

иефакторовсреды;газообмен,егозначениевжизнирастения;листопад,егорольвжизнеде

ятельностирастений;видоизменениялистьев,ихприспособленностькусловиямсреды; 

·стебель,егостроениеизначение:внешнеестроениестебля;внутреннеестроениестебля(д

ревесина,сердцевина,камбий,кора,луб,корка);функциистебля;движениевеществп

остеблю; 

·видоизмененияпобеговрастений:видоизменениястебляунадземныхпобегов,подземныхп

обегов;отличиекорневищаоткорня;строениеклубня,луковицы;функциивидоизмене

нныхпобегов; 

цветок, его строение и значение: цветок – укороченный побег; строение цветка 

(прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик); околоцветник простой 

и двойной, его роль; строение тычинки, пестика – главных частей цветка, их 

значение; процесс опыления и оплодотворения; образование плодов и семян; 

растения однодомные и двудомные; 

      цветение и опыление растений: период цветения растений; процесс опыления 

и его роль в жизни растения; типы и способы опыления; соцветия, их 

разнообразие; типы соцветий; 

      плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; роль околоплодника в 

жизни растения; разнообразие плодов; способы распространения плодов и 

семян в природе; приспособления для распространения; значение плодов и 

семян в природе и жизни человека; 

      растительный организм – живая система: растение – живой организм; 

системы органов растений,  их функции; характеристика биосистемы; жизнь 

растения, условия формирования корней и побегов; взаимосвязь организма 

растений со средой обитания. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: семя, 

проросток, кожура, зародыш, эндосперм, семядоля, двудольные и однодольные 

растения; всхожесть; корень, корневая система (стержневая и мочковатая), 

корневой чехлик, корневые волоски; зона деления, зона растяжения или зона роста, 

зона всасывания или зона поглощения, зона проведения; придаточные почки, 

корнеплоды, корневые шишки; побег, стебель, узел, междоузлие;почка 

(вегетативная, генеративная (цветочная)), спящие почки; лист, листовая 

пластинка, черешок, прилистник, основание, листья простые, сложные, жилки, 

устьице; фотосинтез, испарение, газообмен, листопад, видоизменения листьев; 

древесина, сердцевина, камбий, годичное кольцо, луб, кора, корка; корневище, 

клубень, луковица; цветок, чашечка, венчик, тычинка, венчик, пыльца, пылинка, 

семязачаток, опыление (перекрестное, самоопыление), оплодотворение; соцветие, 

цветение;плод, околоплодник, покрытосеменные растения, сухие плоды (зерновка, 

боб, коробочка, стручок, орех, желудь, семянка) и сочные плоды (ягода, костянка, 

яблоко, тыквина), односемянные и многосемянные плоды. 

Глава 4»Основные процессы жизнедеятельности растений» (12 ч): 

минеральное (почвенное) питание растений: функция корневых волосков; 

перемещение минеральных веществ по растению; значение минерального 

питания для растения; роль удобрений в жизни растений, их типы; вода – 

необходимое условие почвенного питания; 

      воздушное питание растений – фотосинтез: условия, необходимые для 

образования органических веществ в растении; механизм фотосигнтеза; 

различия минерального и воздушного питания;  зеленые растения – автотрофы; 

гетеротрофы – потребители органических веществ; роль фотосинтеза в природе; 

      космическая роль зеленых растений: фотосинтез – уникальный процесс в 

природе; деятельность К.А.Тимирязева; накопление органической массы, 



энергии, кислорода; поддержание постоянства состава углекислого газа в 

атмосфере; процессы почвообразования; 

      дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; 

сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза; обмен 

веществ в организме – важнейший признак жизни; взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза; 

      значение воды в жизнедеятельности растений: вода как условие жизни 

растений; водный обмен; направление водного тока и условия его обеспечения; 

экологические группы растений по отношению к воде; 

      размножение и оплодотворение у растений: размножение – необходимое 

свойство жизни; типы размножения (бесполое и половое); бесполое 

размножение – вегетативное и размножение спорами; главная особенность 

полового размножения; опыление и оплодотворение у цветковых растений; 

двойное оплодотворение; достижения отечественного ученого С.Г.Навашина в 

изучении растений; 

      вегетативное размножение растений: способы вегетативного размножения в 

природе; свойства организмов, образовавшихся вегетативным путем; клон, 

клонирование; значение вегетативного размножения для растений; 

      использование вегетативного размножения человеком: искусственное 

вегетативное размножение (прививка, культура тканей); достижения 

отечественного ученого И.В.Мичурина; применение способов вегетативного 

размножения в сельскохозяйственной практике; 

      рост и развитие растительного организма: характеристика процессов роста и 

развития растений; зависимость процессов жизнедеятельности растений от 

условий среды обитания; возрастные изменения в период индивидуального 

развития; 

зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды: 

влияние условий среды на растение; ритмы развития растений (суточные, 

сезонные); влияние экологических факторов (абиотических, биотических, 

антропогенных); роль природоохранной деятельности в сохранении растений; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 

4:минеральное (почвенное) питание растений, органические и минеральные 

удобрения, микроэлементы, фотосинтез, воздушное питание, автотрофы, 

гетеротрофы, дыхание растений, обмен веществ, экологические группы. 

Глава 5 «Основные отделы царства Растения» (10 ч): 

     понятие о систематике растений: происхождение названий отдельных 

растений, формирование латинских названий; классификация растений; вид – 

единица классификации; название вида; группы царства Растения; роль 

систематики в изучении растений; 

водоросли, их значение: общая характеристика строения, размножения 

водорослей; характерные признаки водорослей; особенности строения 

одноклеточных водорослей; значение водорослей для живых организмов; 

   многообразие водорослей: водоросли – древнейшие растения Земли; 

классификация – отделы Зеленые, Бурые, красные водоросли; характеристика 

особенностей их строения и жизнедеятельности; роль водорослей в природе, их 

использование человеком; 

    отдел Моховидные, общая характеристика и значение:  характерные черты 

строения; классы Печеночники и Листостебельные мхи; отличительные черты, 

размножение и развитие моховидных; значение мхов  в природе и жизни 

человека;  

    плауны, хвощи, папоротники, общая характеристика: характерные черты 

высших споровых растений; чередование полового и бесполого размножения в 

цикле развития; общая характеристика отделов Плауновидные, Хвощевидные, 



Папоротниковидные; значение папоротникообразных в природе и жизни 

человека; 

отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: расселение 

голосеменных по поверхности Земли; семя – более приспособленный к 

условиям среды орган размножения, чем спора; особенности строения и 

развития представителей класса Хвойные, их разнообразие; развитие семян у 

хвойных; значение хвойных в природе и жизни человека; 

отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности 

строения, размножения и развития; сравнительная характеристика 

покрытосеменных и голосеменных растений; наиболее высокий уровень 

развития покрытосеменных в царстве Растения, их приспособленность к 

различным условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм; 

характеристика классов Двудольные и Однодольные растения; роль 

биологического разнообразия в природе и жизни человека; охрана редких и 

исчезающих видов растений; 

    семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства 

Крестоцветные, Розоцветные, Мотыльковые, Пасленовые, Сложноцветные; 

отличительные признаки семейств; значение двудольных растений в природе и 

жизни человека; 

    семейства класса Однодольные: общая характеристика; семейства Лилейные, 

Луковые, Злаки, их отличительные признаки; значение однодольных растений в 

природе и жизни человека; исключительная роль злаковых растений; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: 

систематика, царство, вид, ареал; низшие растения, зеленые, бурые, красные 

водоросли, слоевище, хроматофор, зооспоры; отдел Моховидные (мхи), печеночники 

и листостебельные, ризоиды, спорофит, гаметофит; отделы Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные; гаметангий, спорангий , спора, заросток, 

папоротникообразные; голосеменные растения, хвойные, хвоя, мужские шишки, 

женские шишки; покрытосеменные (цветковые) растения, классы Двудольные и 

Однодольные; семейства Крестоцветные (Капустные), Розоцветные, 

Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые), семейства 

Лилейные, Луковые, Злаки (Мятликовые). 

Глава 6 «Историческое развитие растительного мира на Земле» (4 ч + 1 ч 

резервного времени): 

 понятие об эволюции растительного мира: первые обитатели Земли; история 

развития растительного мира; выход растений на сушу; характерные черты 

приспособленности растений к наземному образу жизни; Н.И.Вавилов о 

результатах эволюции растений, направляемой человеком; 

  эволюция высших растений:преобразование растений в условиях суши; 

усложнение организации растений – появление надземных и подземных систем 

органов; причины господства голосеменных, их приспособленность к условиям 

среды; условия появления покрытосеменных; усложнение и развитие 

жизненных форм в процессе длительной эволюции растений; 

  разнообразие и происхождение культурных растений: отличие дикорастущих 

растений от культурных; искусственный отбор и селекция; центры 

происхождения культурных растений; расселение растений; сорные растения, 

использование некоторых из них; 

  дары Нового и Старого Света: распространение картофеля, его виды; 

пищевая ценность томата, тыквы; технология выращивания культур в умеренно 

холодном климата; использование злаков, капусты, винограда, бананов; 

разнообразные растения в жизни человека; охрана редких и исчезающих видов 

растений. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 6: 



эволюция, историческое развитие, цианобактерии, искусственный отбор, селекция, 

центры происхождения. 

Глава 7 «Царство Бактерии» (3 ч): 

  общая характеристика грибов: общие черты строения грибов; одноклеточные 

и многоклеточные грибы; своеобразие грибов сочетание признаков растений и 

животных; строение гриба (грибница, плодовое тело); процесс питания грибов; 

использование грибов, их роль в природе; 

   многообразие и значение грибов: разнообразие грибов по типу питания, по 

строению плодового тела; съедобные и ядовитые грибы; роль грибов в жизни 

растений; грибы-паразиты; правила употребления грибов в пищу; 

     лишайники, общая характеристика и значение: понтие о лишайниках; 

внешнее и внутреннее строение, классификация лишайников; 

приспособленность лишайников к условиям среды обитания; роль лишайников 

в природе; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 8: гриб, 

грибница (мицелий), гифа, плодовое тело, дрожжи, мукор, пеницилл, пенициллин, 

антибиотик; симбиоз, симбионты, микориза (грибокорень), трубчатые грибы, 

пластинчатые грибы, бледная поганка, мухомор, правила употребления грибов в 

пищу; лишайники (накипные, листоватые, кустистые). 

Глава 9 «Природные сообщества» (7 ч + 1 ч резервного времени): 

  понятие о природном сообществе: жизнь растений в природных условиях; 

природное сообщество (биогеоценоз), его структура; круговорот веществ и 

поток энергии в природе; экосистема; условия среды в природном сообществе; 

   приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе: 

строение природного сообщества (ярусность); условия обитания растений в 

различных ярусах; приспособленность организмов к совместной жизни в 

природном сообществе; 

   смена природных сообществ: понятие о смене природного сообщества; 

причины смены (внешние и внутренние), отличия нового сообщества 

растительных видов; смена неустойчивых природных сообществ; появление 

коренных сообществ; сукцессия; 

   многообразие природных сообществ: естественные природные сообщества – 

лес, луг, болото, степь, их характерные обитатели; искусственные природные 

сообщества – агроценозы; охрана естественных природных сообществ; 

   жизнь организмов в природе: взаимосвязь организмов со средой обитания; 

значение организмов в природе (образование органических веществ, 

насыщение атмосферы кислородом, разложение остатков организмов, 

использование растениями энергии солнечного света); непрерывное движение 

веществ – биологический круговорот; охрана природных сообществ – основа их 

устойчивого развития. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 9: 

растительное сообщество (фитоценоз), природное сообщество (биогеоценоз), 

экологическая система (экосистема), биотоп, круговорот веществ и поток 

энергии; ярус, ярусное строение природного сообщества, надземный ярус, 

подземный ярус; смена биогеоценоза, сукцессия, средообразующее влияние, коренное 

природное сообщество; временный биоценоз, естественные природные сообщества 

(лес, луг, болото, степь), искусственные природные сообщества (агроценозы). 

Содержание курса «Биология. 7 класс» строится на основе деятельностного 

подхода. Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что 

является условием приобретения прочных знаний. В конце учебного года можно 

провести экскурсию «Весенние явления в жизни природного сообщества (лес, парк, 

болото)». 



Тематическое планирование 

 с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 
 

 

№п

/п 

Тема  Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение. Общее 

знакомство  с 

растениями: 
  

 

7 Организация 

собственной 

деятельности  

Работа с 

учебником. 

  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий,  

 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи,  

 

сличают свой 

способ действия с 

эталоном, 

составляют план и 

последовательность 

действий, 

вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем,  

проявляют 

готовность 

оказывать помощь 

одноклассникам 

Работают с текстом 

и иллюстрациями 

учебника. 

Выполняют 

лабораторную 

работу по теме. 

Заполняют таблицу 

 

1. Гражданского 

воспитания:формирование 

активной гражданской 

позиции, Осознание себя 

как члена общества на 

глобальном, региональном  

и локальном уровнях 

(житель планеты Земля) 

2. Патриотического 

воспитания: 

формирование понимания 

значения биологической  

науки в жизни 

современного общества 

 

6. Трудового воспитания: 

Формирование 

ответственного отношения 

к учёбе 

, умения работать 

самостоятельно 

 

 

 



 

2 Клеточное строение 

растений 

19 . 

 

Объясняют роль 

воды, минеральных 

солей, входящих в 

состав клетки. 

Работают с текстом 

и иллюстрациями 

учебника 

 

Выделяют 

существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. Обсуждают 

значение процесса 

деления клетки 

 

Читают и 

обсуждают 

дополнительные 

материалы к главе, 

отвечают на 

вопросы теста, 

выполняют 

творческие задания, 

работают 

с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Гражданского 
воспитания: 
Осознание ценности 

биологических знаний 

и открытий, как  

важнейшего компонента 

научной картины мира 

6. Трудового воспитания: 

Формирование 

ответственного отношения 

к учёбе 

, умения работать 

самостоятельно 

 

3. Духовное – 

нравственное воспитание: 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении, 

сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе 

образовательной 

деятельности,   

 к миру как главному 
принципу человеческого 
общежития, условию 
крепкой дружбы, 
налаживания отношений с 
коллегами по работе в 
будущем и создания 
благоприятного 
микроклимата в своей 
собственной семье; 

3 Органы растений 
 

17 Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий,  

 

1. Гражданского 

воспитания 

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 



регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи,  

 

сличают свой 

способ действия с 

эталоном, 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы. 

Анализируют 

строение корня, 

виды корней и типы 

корневых систем. 

Устанавливают 

связи  между 

условиями 

существования, 

функциями и 

видоизменениями 

корней. 

Составляют схему, 

иллюстрирующую 

многообразие 

функций корней. 

Сравнивают 

строение 

стержневой и 

корневой системы. 

Изображают 

схематично 

строение молодого 

корня и 

подписывают на 

рисунке его зоны. 

Приводят примеры 

растений,образую-

щих корнеплоды, 

ходульные корни, 

воздушные 

Дают определения 

понятиям: побег, 

стебель, луб, 

Земля) 

 

 

3. Духовное – 

нравственное воспитание: 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении, 

сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе 

образовательной 

деятельности.   

7. Экологическое 

воспитание 

Формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей 

среде, 

природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее существования, 

нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со 

стороны человека; 

 



древесина, камбий, 

годичные кольца. 

Составляют схему, 

иллюстрирующую 

многообразие почек 

по строению и 

расположению. 

Перечисляют слои 

на поперечном 

срезе стебля. 

Называют 

известные 

видоизменения 

побега 

Называют основные 

части листа, 

приводят примеры. 

Дают определения 

понятиям: 

жилкование (парал-

лельное, дуговое, 

сетчатое), простые 

и сложные листья, 

Устьица. 

Описывают 

внутреннее 

строение листа. 

Связывают 

особенности 

строения с 

условиями 

произрастания 

растений 

Анализируют 

строение, 

многообразие, 

видоизменения и 

функции цветков. 

Сравнивают 

обоеполые и 

однополые цветки, 

одиночный цветок и 

соцветие,простые и 

сложные соцветия, 

самоопыление и 

перекрестное 

опыление. 

Объясняют 

значение опыления 

 

4 Основные процессы 

жизнедеятельнос

12 Осуществляют 

поиск и выделение 

1. Гражданского 
воспитания: 



ти растений 

 

необходимой 

информации, умеют 

заменять термины 

определениями, 

анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую  

информацию 

Объясняют 

особенности 

передвижения воды, 

минеральных и 

органических 

веществ в 

растениях. 

Сравнивают 

транспорт воды и 

минеральных 

веществ и 

транспорт 

органических 

веществ. Работают с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 
 

1. Гражданского 

воспитания 

формирование активной 

гражданской позиции, 

гражданской 

ответственности, 

основанной на 

традиционных культурных, 

духовных и 

нравственных ценностях 

российского общества; 

осознанным, уважительным 

и доброжелательным 

отношением к другому 

человеку, его мнению;  в 

усвоении ими знаний 

основных норм, которые 

общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. 

в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

 в развитии их позитивных 

отношений к этим 

общественным ценностям 

(т.е. в развитии их 

социально значимых 

отношений); 

  в приобретении ими 

соответствующего этим 

ценностям опыта 

поведения, опыта 

применения 

сформированных знаний и 

отношений на практике (т.е. 

в приобретении ими опыта 

осуществления социально 

значимых дел). 

 

6. Трудового воспитания 

Формирование 

ответственного отношения 

к учёбе,  к труду как 

основному способу 



достижения жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 

5  Основные 

 отделы царства 

 Растения 

 

 

 

10 Дают общую 

характеристику 

растительного 

царства.  

 

Составляют схему 

соотношения 

основных 

систематических 

групп растений 

Составляют план и 

последовательность 

действий, 

предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы. 

 

Работают с 

текстами,дополните

льным 

иллюстративным 

материалом 

Составляют схему, 

иллюстрирующую 

многообразие мест 

обитания 

водорослей,мхов,хв

ощей,плаунов,голос

еменных,покрытосе

менных 

 

Характеризуют 

особенности их 

 

1 Гражданского 

воспитания:  

формирование активной 

гражданской позиции,  

 Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном  

и локальном уровнях 

(житель планеты Земля) 

2. Патриотического 

воспитания 

 

Формирование осознания 

единства биологического 

пространства. 

 

Осознание себя как члена  

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях  

3. Духовно-нравственного 

воспитания 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении, 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности5. 

Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 Меры предосторожности и 

правила поведения в 

природе 

6. Трудового воспитания 

Формирование 

ответственного отношения 



строения 

одноклеточных 

водорослей, 

многоклеточных 

зелёных, красных и 

бурых водорослей. 

 

Объясняют роль 

природе и жизни 

человека 

к учёбе,  к труду как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 

7. Экологического 

воспитания 

формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей 

среде 

Осознание необходимости 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Формирование основ 

экологической культуры; 

умения ориентироваться в 

окружающем мире, 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках. Заложить 

основы бережного 

отношения к воде: Вода – 

это жизнь.. 

Формирование 

экологического сознания: о 

необходимости  не 

загрязнять воздух; 

осознания целостности 

биологической  среды во 

взаимосвязи природы 

 

6  Историческое  

развитие 

 растительного 

 мира на Земле 

 

5  

Устанавливать 

иерархические 

связи между 

живыми системами 

и экосистемами; 

закономерности. 

Обосновывать 

сущность и 

значение эволюции 

и экосистемной 

 
2. Патриотического 

воспитания 

Формирование осознания 

единства биологического  

пространства, любви и 

уважения  к своему 

отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и 



организации жизни 

на Земле, роль 

биологических и 

социальных 

факторов в 

антропогенезе. 

Оценивать 

разнообразие видов, 

природных 

сообществ и 

экосистем как 

непременное 

условие 

существования 

биосферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познал первые радости и 

неудачи, которая завещана 

ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 
 

7  Царство Бактерии 

 

3 Умеют заменять 

термины 

определениями, 

анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признак умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной и 

письменной форме  

Выделяют 

существенные 

признаки бактерий. 

Характеризуют 

строение и 

основные процессы 

жизнедеятельности 

бактерий 

 

Дают оценку 

значения бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

3. Духовно-нравственного 

воспитания 

представления о 

социальных нормах и 

правилах межличностных 

отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной 

совместной 

деятельности при 

выполнении учебных, 

познавательных задач, 

выполнении 

экспериментов, создании 

учебных проектов, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе 

этой учебной 

деятельности; готовности 

оценивать своё поведение и 

поступки своих 

товарищей с позиции 

нравственных и правовых 

норм с учётом осознания 

последствий поступков 

6. Трудового воспитания 

Формирование 



Формируют 

основные методы 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Работают с текстом 

и дополнительным 

иллюстративным 

материалом 

 

коммуникативной 

компетентности в 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; интереса к 

практическому изучению 

профессий и труда 

различного рода, в том 

числе 

на основе применения 

предметных знаний, 

осознанного выбора 

индивидуальной 

траектории продолжения 

образования с учётом 

личностных интересов и 

способности к предмету, 

общественных интересов 

и потребностей; 

 

8 Царство Грибы. 

Лишайники 

 

3 Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы 

Выделяют основные 

признаки строения 

и 

жизнедеятельности 

грибов. Объясняют 

роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Работают с текстом 

и иллюстрациями 

учебника 

Составляют план и 

последовательность 

действий, 

предвосхищают  

временные 

характеристики 

достижения 

результата 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

 



недостающую  

информацию 

Распознают на 

живых объектах и 

наглядных 

пособиях 

съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивают приёмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

грибами. 

Распознают 

лишайники на 

наглядных 

пособиях и в живой 

природе 

9 Природные 

сообщества 

8 Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы 

Характеризуют 

основные черты 

организации 

растительного 

организма и 

сообщества 

Работают с текстом 

и иллюстрациями 

учебника 

осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, умеют 

заменять термины 

определениями, 

анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

 

1. Гражданского 

воспитания 

формирование активной 

гражданской позиции, 

гражданской 

ответственности, 

основанной на 

традиционных культурных, 

духовных и 

нравственных ценностях 

российского общества 

7. Экологическое 

воспитание 

Формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей 

среде 

2. Патриотического 

воспитания 

Формирование осознания 

единства биологического  

пространства, любви и 

уважения  к своему 

отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и 

познал первые радости и 

неудачи, которая завещана 

ему предками и которую 

нужно оберегать 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к результатам обучения – сформированностьпредметных,  

метапредметных и личностных учебных действий 

Изучение курса «Биология» в 7 классе направлено на достижение следующих 

результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое восприятие 

живых объектов; 

 формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 оценивание 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;  

 умение применять полученные знания в практической деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 работать с различными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее и з одной формы в другую;  

 составлять тезисы, планы (простые, сложные ит.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям; 

 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;  

2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 организовать свою учебную деятельность: определять цели работы, ставить 



задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий 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, применять эти навыки при принятии решений и осуществлении 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 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. 

Предметные результаты: 
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира владеть основами научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать биологию как науку, применять методы биологической 

науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в 

познании живой природы; понимать особенности строения растительного 

организма (живой и растительной клеток) и основные процессы 

жизнедеятельности растительной клетки; знать строение и функции тканей 

растений; иметь представление о многообразии растительного мира; 

 определять ткани растений на микропрепаратах, рисунках и схемах; 

 работать с увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты, 

проводить элементарные биологические исследования; 

 сравнивать и определять семенные и споровые растения; объяснять роль 

главных органов растения в его жизнедеятельности;  

 распознавать органы растений, устанавливать взаимосвязь между 

особенностями их строения и функциями, которые они выполняют в 

организме растения; 

 сравнивать семена однодольных и двудольных растений; 

 характеризовать процессы минерального и воздушного питания растений, 

дыхание и обмен веществ у растений, рост и развитие растительного 

организма; 

 выбирать удобрения для ухода за растениями, вегетативно размножать 

комнатные растения; 

 понимать значение систематики как науки; 

 знать строение и значение листьев, коней, побега, цветка, плодов и семян в 

жизнедеятельности растений; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные 

систематические группы растений отдела Покрытосеменные; отличать 

покрытосеменные растения от голосеменных, сравнивать особенности их 

строения; называть признаки цветковых растений, относящихся к классам 

Двудольные и Однодольные; составлять морфологическое описание 

растений; 



 выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им 

занять господствующее положение в растительном мире; 

 находить сходство в строение растений разных систематических групп и на 

основе этого доказывать их родство; 

 объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды 

его обитания; приводить примеры приспособлений растений к среде 

обитания; 

 обосновывать значение природоохранной деятельности человека в 

сохранении и умножении растительного мира; 

 понимать взаимосвязь между растениями в природных сообществах, роль 

растительных организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 уметь формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии 

при выполнении лабораторных работ; 

 освоить приемы оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений (методы 

вегетативного размножения культурных растений, меры по оказанию 

первой помощи при отравлении ядовитыми растениями); 

 проводить биологические опыты и эксперименты, объяснять полученные 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа 

жизни, применять их на практике; 

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни, 

знать ядовитые растения своей местности; 

 уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека на 

природу; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы); 

 уметь создавать условия, необходимые для роста и развития растений; 

определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных 

растений; проводить искусственное опыление; размножать растения; 

4) в сфере физической деятельности: демонстрировать навыки оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми растениями; 

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и 

разнообразие мира природы. 

Планируемые результаты изучения  

курса биологии к концу 7 класса 

    Изучение курса «Биология» в 7 классе должно быть направлено на овладение 

учащимися следующих умений и навыков. 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

растений, бактерий, грибов как представителей самостоятельных царств 

живой природы, лишайников как симбиотических организмов; 

 применять методы биологической науки для изучения растений, бактерий, 

грибов и лишайников – проводить наблюдения за этими группами живых 

организмов, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению растительных организмов, грибов, бактерий (приводить 



доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать 

информацию о растительных организмах, бактериях и лишайниках, 

получаемую из разных источников; практическую значимость растений в 

природе и в жизни человека; последствия деятельности человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями; работать с определителем растений; 

 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 сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях, бактериях, грибах, лишайниках в 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

 работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, 

готовить сообщения и презентации; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

ВФедеральномбазисномучебномобщеобразовательномпланенаизучениебиологиив

7классеотведено2чвнеделю(всего70ч).Отборформорганизацииобученияосуществляетс

ясучетоместественно-

научногосодержания.Большоевниманиеуделяетсялабораторнымипрактическимработ

ам,минимумкоторыхопределенвпрограмме. 

Содержаниекурсабиологиивосновнойшколеявляетсябазойдляизученияобщихбио

логическихзакономерностей,законов,теорийвстаршейшколе.Такимобразом,содержан

иекурсабиологиивосновнойшколепредставляетсобойбазовоезвеновсистеменепрерывн

огобиологическогообразованияиявляетсяосновойдляпоследующейуровневойипрофил

ьнойдифференциации. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

 

1.ПономареваИ.Н.,КорниловаО.А.,КучменкоВ.С.Биология.7класс.Учебникдляуча

щихсяобщеобразовательныхорганизаций.М.:Вентана-Граф,2014. 
2.ПономареваИ.Н.идр.Биология.5–11классы.Программа 

курсабиологиивосновнойшколе.М.:Вентана-Граф,2012. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Глава 1. Введение. Общее знакомство с растениями (7 ч) 

1 Наука о растениях - ботаника 



2 Мир растений 

3 Внешнее строение растений 

4 Семенные и споровые растения 

5 Экскурсия «Жизненные формы растений. Осенние явления в жизни растений» 

6 Среды жизни на Земле. Факторы среды 

7 Повторение и обобщение знаний по теме «Общее знакомство с растениями» 

Глава 2. Клеточное строение растений (5 ч) 

8 Клетка – основная единица живого 

9 Особенности строения растительной клетки 

10 Лабораторная работа № 1 «Знакомство с клетками растения» 

11 Жизнедеятельность растительной клетки 

12 Ткани растений 

Глава 3. Органы растений (17) 

13 Семя, его строение и значение. Лабораторная работа  № 2 «Изучение строения 

семени фасоли» 

14 Условия прорастания семян 

15 Корень, его строение. Лабораторная работа № 3 «Строение корня проростка» 

16 Значение корня в жизни растения 

17 Разнообразие корней у растений 

18 Побег, его строение и развитие 

19 Почка, ее внешнее и внутреннее строение 

20 Лабораторная работа № 4 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

21 Лист, его строение 

22 Значение листа в жизни растения 

23 Стебель, его строения и значение 

24 Видоизменения побегов растений. Лабораторная работа № 5 «Внешнее 

строение корневища, клубня и луковицы» 

25 Цветок, его строение и значение 

26 Цветение и опыление растений 

27 Плод. Разнообразие и значение плодов 

28 Растительный организм – живая система 

29  Повторение и обобщение по теме «Органы растений» 

Глава 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (12 ч) 

30 Минеральное (почвенное) питание растений 

31 Воздушное питание растений – фотосинтез 

32 Космическая роль зеленых растений 

33 Дыхание и обмен веществ у растений 

34 Значение воды в жизнедеятельности растений 

35 Размножение и оплодотворение у растений 

36 Вегетативное размножение растений 

37 Использование вегетативного размножения человеком 

38 Лабораторная работа № 6 «Черенкование комнатных растений»  

39 Рост и развитие растительного организма 

40 Зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды 

41 Повторение и обобщение по теме «Основные процессы жизнедеятельности 

растений» 

Глава 5. Основные отделы царства Растения (10 ч) 

42 Понятие о систематике растений 

43 Водоросли, их значение 

44 Многообразие водорослей 

45 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 



46 Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика 

47 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

48 Отдел покрытосеменные. Общая характеристика и значение 

49 Семейства класса Двудольные 

50 Семейства класса Однодольные 

51 Повторение и обобщение по теме «Основные отделы царства Растения» 

Глава 6. Историческое развитие растительного мира на Земле (5 ч) 

52 Понятие об эволюции растительного мира 

53 Эволюция высших растений 

54 Разнообразие и происхождение культурных растений 

55 Дары Нового и Старого Света 

56 Повторение и обобщение знаний по теме «Историческое развитие растительного 

мира на Земле» 

Глава 7. Царство Бактерии (3 ч) 

57 Общая характеристика бактерий 

58 Многообразие растений 

59 Значение бактерий в природе и жизни человека 

Глава 8. Царство Грибы. Лишайники (3 ч) 

60 Общая характеристика грибов 

61 Многообразие и значение грибов 

62  Лишайники. Общая характеристика и значение 

Глава 9. Природные сообщества (8 ч) 

63 Понятие о природном сообществе 

64  Экскурсия «Весенние явления в жизни природного сообщества» 

65 Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе 

66 Смена природных сообществ 

67 Многообразие природных сообществ 

68 Жизнь организмов в природе 

69  Повторение и обобщение знаний по теме «Природное сообщество» 

70 Итоговый контроль. Задание на лето 

 

 

 

 


