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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Министерство образования Камчатского края 

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Биология. 7 класс» 

 

Рабочая программа по учебному предмету Биология обязательной предметной 

области Биологии разработана на основе следующих нормативно-методических 

материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897. 

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-

2023 учебный год. 

5. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева» 

6. Программы воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Авторская программа основного общего образования по УМК «Биология». 

Ориентирована на использование методического пособия Биология: 7 класс: 

методическое пособие И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко и др. – М.: Вентана-Граф. 

Программа предмета реализуется 1 год и рассчитана на преподавание биологии 

в 7 классе – 68 часов (по 2 часа в неделю). 

Рабочая программа разработана учителем биологии Шаклеиной Юлией 

Игоревной и определяет организацию деятельности учителем в школе учебному 

предмету Биология. 

По программе предусмотрено проведение 3 контрольных работ, 6 

лабораторных работ. 

Преподавание курса ориентировано на использование УМК, в который входят: 

1. Учебник 7 класса. Авторы: И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко и др. – М.: 

Вентана-Граф. 

Программа включает в себя: пояснительную записку, содержание учебного 

предмета, планируемые результаты освоения учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897. 

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 

учебный год. 

5. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева» 

6. Программы воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Авторская программа основного общего образования по УМК «Биология». 

Ориентирована на использование методического пособия Биология: 7 класс: методическое 

пособие И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко и др. – М.: Вентана-Граф. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения биологии в 6 классе являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды.   
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Согласно учебному плану в 7 классе изучается предмет «Биология», который является 

обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная программа 

предусматривает изучение биологии в 7 классе - 2 часа в неделю, всего - 68 часов. В том 

числе 3 контрольных работы, 6 лабораторных работ. Включая входной мониторинг качества 

остаточных знаний и итоговую контрольную работу. В конце года предусмотрено итоговое 

повторение 1 час, который используется для повторения слабо изученного материала, для 



устранения пробелов в знаниях, для решения практико-ориентированных задачи и для 

решения нестандартных задач по теме. 
 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Учебник 7 класса.  Авторы: И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко и др. – М.: Вентана-

Граф. 

2.  Ориентирована на использование методического пособия Биология: 7 класс: 

методическое пособие И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко и др. – М.: Вентана-Граф. 
УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок» Программы воспитания 

МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и 

формы деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение. 

 Введение. Общее знакомство с растениями. 

    Царства живой природы. Царство Растения. Из истории использования и изучения 

растений. Роль растений в природе и в жизни человека. Разнообразие растительного мира. 

Жизненные формы растений. Группы растений, используемых в практических целях. 

Значение растений в природе. Охрана дикорастущих растений. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Признаки отличия различных растений. 

Органы растений. Основное отличие высших растений от низших. Характеристика 

вегетативных органов высших растений. Характеристика генеративных органов. Функции 

вегетативного и полового размножения. Система органов — биосистема. Характеристика 

семенных растений. Особенности строения споровых растений. Черты сходства цветковых 

и голосеменных. 

Характеристика водной среды, наземно-воздушной, почвенной, организменной. 

Особенности строения растительных организмов различных сред. Взаимосвязь растений с 

окружающей средой. Факторы среды, их влияние на растительные организмы. 

Экологические факторы. 

Клеточное строение растений. 

   Растение — клеточный организм. Одноклеточные и многоклеточные растения. 

Устройство увеличительных приборов. Правила работы с микроскопом. Состав частей 

клетки. Клеточная стенка, строение и функции. Расположение ядра, его назначение. Роль 

цитоплазмы. Разнообразие пластид. Функция вакуолей. Характеристика основных 

процессов жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. Размножение путём деления. 

Процессы в ядре, их последовательность. Клетка — живая система. Характеристика 

основных процессов жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. Размножение путём 

деления. Процессы в ядре, их последовательность. Клетка — живая система. Понятие о 

тканях. Виды тканей: образовательные, основные, покровные, проводящие, механические. 



Условия образования тканей в процессе эволюции живых организмов. Взаимосвязь 

строения и функций тканей организма растений. 

 Органы растений. 

   Семя — орган размножения растений. Строение семян: кожура, зародыш, эндосперм, 

семядоли. Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Значение семян в 

природе и в жизни человека. Значение воды и воздуха для прорастания семян. Значение 

запасных питательных веществ в семени. Температурные условия. Роль света. Сроки посева 

семян. Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, деления, роста. Функции корня: всасывающая, укрепляющая, 

запасающая, вегетативное размножение. Придаточные почки, их функции. Рост корня, 

практическое значение прищипки верхушки корня. Геотропизм. Значение корней растений 

в природе. Виды корней. Роль человека в изменении функции корней. Видоизменения 

корней, причины их возникновения. Взаимосвязь корневых систем растений с другими 

организмами. Строение побега. Отличие побега от корня. Расположение листьев на побеге. 

Основная функция побега. Верхушечные и боковые почки. Особенности зимующих 

побегов. Строение почек. Типы почек: вегетативная, генеративная. Развитие и рост главного 

стебля, боковых побегов. Прищипка верхушечной почки, пасынкование боковых побегов, 

их практическое значение. Спящие почки. Внешнее строение листа: листовая пластинка, 

черешок, прилистники, основание. Листья простые и сложные. Жилки — проводящие 

пучки, их роль в жизни растения. Клеточное строение листа. Функции частей листа. 

Функции листа. Фотосинтез. Испарение, роль устьиц, влияние факторов среды. Газообмен, 

его значение в жизни растения. Листопад, его роль. Видоизменения листьев, их 

приспособленность к условиям среды. Внешнее строение стебля. Внутреннее строение: 

древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. Движение веществ по 

стеблю. Видоизменения стебля у надземных побегов, подземных побегов. Отличие 

корневища от корня. Строение клубня, луковицы. Функции видоизменённых побегов. 

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. Типы соцветий. Период цветения 

растений. Процесс опыления и его роль в жизни растения. Типы и способы опыления. 

Соцветия, их разнообразие. Строение плода. Роль околоплодника в жизни растения. 

Разнообразие плодов. Способы распространения семян в природе. Приспособления у плодов 

для распространения. Значение плодов и семян в природе и в жизни человека. Растение — 

живой организм. Системы органов, их функции. Характеристика биосистемы. Жизнь 

растений, условия формирования корней и побегов. Взаимосвязь организма растений со 

средой обитания. 

 Основные процессы жизнедеятельности 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 

Условия, необходимые для образования органических веществ в растении. Механизм 

фотосинтеза. Различие минерального и воздушного питания. Зелёные растения — 

автотрофы. Гетеротрофы — потребители органических веществ. Роль фотосинтеза в 

природе 

Фотосинтез — уникальный процесс в природе. Деятельность К.А. Тимирязева. Накопление 

органической массы, энергии, кислорода, поддержание постоянства состава углекислого 

газа в атмосфере. Процессы почвообразования 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен веществ в организме — важнейший признак жизни. Взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза 



Вода как условие жизни растений. Водный обмен. Направление водного тока и условия его 

обеспечения. Экологические группы растений по отношению к воде. Размножение — 

необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое — 

вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового размножения. 

Опыление и оплодотворение у цветкового растения. Двойное оплодотворение. Достижения 

отечественного учёного С.Г. Навашина в изучении растений 

Способы вегетативного размножения в природе. Свойства организмов, образовавшихся 

вегетативным путём. Клон, клонирование. Значение вегетативного размножения для 

растений. Искусственное вегетативное размножение: прививка, культура тканей. 

Достижения отечественного учёного И.В. Мичурина. Применение способов вегетативного 

размножения в сельскохозяйственной практике 

Характеристика процессов роста и развития растений. Зависимость процессов от условий 

среды обитания. Возрастные изменения в период индивидуального развития. Влияние 

условий среды на жизнь растений. Ритмы развития растений: суточные и сезонные. Влияние 

экологических факторов: абиотических, биотических, антропогенных. Роль 

природоохранной деятельности в сохранении растений. 

 Основные отделы царства растений. 

    Происхождение названий отдельных растений. Формирование латинских названий. 

Классификация растений. Вид — единица классификации. Название вида. Группы царства 

Растения. Роль систематики в изучении растений. Общая характеристика строения, 

размножения водорослей. Характерные признаки водорослей. Особенности строения 

одноклеточных водорослей. Водоросли — древнейшие растения Земли. Их значение для 

живых организмов. Водоросли — древнейшая группа организмов, их разнообразие. 

Классификация водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Характеристика 

особенностей их строения и жизнедеятельности. Роль водорослей в природе, значение для 

жизни человека. Моховидные, характерные черты строения. Классы Печёночники и 

Листостебельные мхи. Их отличительные черты, размножение и развитие. Значение мхов в 

природе. Характерные черты высших споровых растений. Чередование бесполого и 

полового размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные. Их значение в природе и в жизни человека. Расселение 

голосеменных по поверхности Земли. Образование семян — доказательство более высокого 

уровня развития. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. 

Голосеменные растения на территории России, их значение. Особенности строения, 

размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных 

растений. Наиболее высокий уровень развития в царстве Растения, приспособленность к 

различным условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм. Характеристика 

классов Двудольные и Однодольные. Роль биологического разнообразия покрытосеменных 

в природе. Охрана редких и исчезающих видов. Общая характеристика. Семейства: 

Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные 

признаки. Значение в природе и в жизни человека. Общая характеристика. Семейства: 

Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе. Исключительная 

роль злаковых растений. 

 Историческое развитие растительного мира. 

   Понятие об эволюции. 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. 

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. Усложнения 

организации в процессе длительной эволюции растений. Отличие дикорастущих растений 

от культурных. Искусственный отбор и селекция. Центры происхождения культурных 

растений. Расселение. Сорные растения, использование некоторых видов. Распространение 



картофеля, его виды. Пищевая ценность томата, тыквы. Технология выращивания культур 

в умеренно холодном поясе. 

Дары Старого Света. Использование злаков, капусты, винограда, бананов. Разнообразные 

растения в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

 Царство Бактерии. 

   Бактерии — живые организмы. Строение бактерий. Размножение. Перенесение 

неблагоприятных условий. Сравнительная характеристика строения и процессов 

жизнедеятельности бактерий и растений. Места обитания. Разнообразие форм бактерий. 

Группы бактерий, определяемые по способам питания, по типам обмена веществ. Отличие 

цианобактерий от растений. Особенности обмена веществ бактерий. Роль бактерий в 

природе. Значение бактерий для человека. Процессы жизнедеятельности бактерий, 

используемые человеком.  

Царство Грибы. Лишайники. 

  Общие черты строения. Одноклеточные и многоклеточные грибы. Своеобразие грибов: 

сходство с растениями и животными. Строение гриба: грибница, плодовое тело. Процесс 

питания грибов. Использование грибов. Роль грибов в природе. Разнообразие грибов по 

типу питания, по строению плодового тела, по съедобности. Роль грибов в жизни растений. 

Грибы-паразиты. Меры предупреждения отдельных заболеваний, отравления грибами. 

Понятие о лишайниках. Внешнее строение, классификация лишайников. Внутреннее 

строение. Питание, размножение лишайников. Приспособленность лишайников к условиям 

среды. Роль лишайников в природе. 

  Природные сообщества. 

Жизнь растений в природных условиях. Природное сообщество (биогеоценоз), структура. 

Круговорот веществ и поток энергии в природе. Экосистема. Условия среды в природном 

сообществе. Строение природного сообщества (ярусность). Условия обитания растений в 

различных ярусах. Приспособленность организмов к совместной жизни в природном 

сообществе. Понятие о смене в природном сообществе, отличия нового состава 

растительных видов. Принципы смены: внешние и внутренние. Смена неустойчивых 

природных сообществ. Появление коренных сообществ. Понятие «сукцессия». 

Естественные природные сообщества — лес, луг, болото, степь. Их характерные обитатели. 

Искусственные природные сообщества — агроценозы. Охрана естественных природных 

сообществ. 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. 
 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  



 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм применения 

межпредметного анализа учебных задач. Курс биологии включает в себя следующие 

содержательные линии:  

 многообразие и эволюция органического мира;  

 биологическая природа и социальная сущность человека;  

 структурно-уровневая организация живой природы;  

 ценностное и экокультурное отношение к природе;  

 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 



принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 



 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

 проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 



 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками 

и техникой; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 

растениях; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

 характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

 классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

 объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; 

хозяйственное значение вегетативного размножения; 

 применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения 

и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В преподавании биологии основная задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать учащихся 

процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, объяснять 

результаты и делать выводы. При включении исследовательской деятельности в процессе 

обучения, прежде всего, необходимо проанализировать условия ее реализации: 



• диалогическое взаимодействие ученика и педагога; 

• компетентность педагога; 

• способности учащихся; 

• грамотная организация учебного исследования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как урочными, так и 

внеурочными. Учебные исследования на уроках делают процесс изучения биологии интересным, 

увлекательным, так как они дают возможность детям в результате наблюдения, анализа, 

выдвижения гипотезы и ее проверки, формулировки вывода – познание нового. 

Примерные темы проектов по биологии для учащихся 7 класса: 

 
 Живые радары. Искусные навигаторы. 

 
 Живые синоптики. 

 
 Защитные приспособления рыб. 

 
 Как птицы заботятся о своем потомстве 

 
 Камерный глаз животных. Мозаичное видение 

 
 Крылатые эхолокаторы 

 
 Мастера камуфляжа 

 
 Мигрирующие по воздуху. 

 
 Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболевании. 

 
 Насекомые - санитары садов и огородов 

 
 Осторожно – клещи! 

 
 Природные термолокаторы. 

 
 Развитие животных с превращением и без превращения. 

 
 Хищные птицы: дневные и ночные хищники. 

 
 Экологические типы птиц 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Основными видами контроля знаний учащихся являются устная проверка знаний: фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа.  

Формами письменной проверки знаний являются контрольные (самостоятельные) работы, тестовая 

проверка знаний, практические и лабораторные работы. 

Оценка устного ответа. 

Оценка “5” ставится если: 

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;  

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины;  

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов;  

 ответ самостоятельный. 

Оценка “4” ставится если:  

 раскрыто содержание материала; 

 правильно даны определения; 

 понятия и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные;  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения; 

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, в обобщениях 

из наблюдений, опытов. 

Оценка “3” ставится если:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;  

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие;  

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении;  

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 



Оценка “3” ставится если:  

 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

 использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 

«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. 

«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, сформулированы основные 

выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»:  

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

 закладке опыта проведены с помощью учителя;  

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов. 

«2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения;  

Умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах). 

«5»:  

 правильно по заданию проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

«4»:  

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков 

у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; допущена небрежность в 

оформлении наблюдение и выводов. 

«3»: 

 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь 

 некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; неправильно 

выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении 

наблюдений и выводов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Темы 
Количество 

часов 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Форма 

проведения 

занятий 

(только для 



внеурочной 

деятельности) 

Повторение. 1 Видеоуроки 

Биология, 7 

класс 

 

Тема 1. Введение. Общее знакомство с 
растениями  

7 Видеоуроки 

Биология, 7 

класс 

 

 Тема 2.  Клеточное строение растений  6 Видеоуроки 

Биология, 

7класс 

LiameloN 

School 

 

Тема 3. Органы растений  17 Видеоуроки 

Биология, 7 

класс 

LiameloN 

School 

 

 Тема 4. Основные процессы 
жизнедеятельности растений  

12 Видеоуроки 

Биология, 7 

класс 

LiameloN 

School 

 

 Тема 5. Основные отделы царства растений  10 Видеоуроки 

Биология, 7 

класс 

LiameloN 

School 

 

Тема 6.  Историческое развитие растительного 
мира  

5 Видеоуроки 

Биология, 7 

класс 

LiameloN 

School 

 

Тема 7.  Царство Бактерии  3 Видеоуроки 

Биология, 7 

класс 

LiameloN 

School 

 

Тема 8. Царство Грибы. Лишайники  3 Видеоуроки 

Биология, 7 

класс 

LiameloN 

School 

 

 Тема 9. Природные сообщества  3 Видеоуроки 

Биология, 7 

класс 

LiameloN 

School 

 

Повторение  1   

Всего  68   
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