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 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана для 

обучающихся 7 класса  на основе: 

-Федерального Закона  «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ.; 

-Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки РФ  от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 

1577»); 

-Программы по учебному предмету «Биология» для 5-9 класса. (Биология. Примерная 

рабочая программа по учебному предмету. 5-9 кл.; учебно-методическое пособие/В.И. 

Лапшина, Д.И. Рокотова, В.А. Самкова, А.М. Шереметьева. М.: Академкнига/учебник, 

2015; 

- Методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологичной направленностей («Точка роста») 

(утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 г. № Р-6). 

-Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

МБОУ Давыдчинской ООШ (с изменениями и дополнениями); 

-Учебного плана МБОУ Давыдчинской ООШ на 2022-2023 год. 

Данная Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Биология. 7 кл.: в 2 ч.: учебник/ А.М. Шереметьева, Д.И. Рокотова.- М.: 

Академкнига/Учебник,- 2017. 

 В соответствии с учебным планом МБОУ Давыдчинской ООШ на изучение 

биологии в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 



• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

-        экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-        гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

-        эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-        уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

-        уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-       любовь к природе; 

-        потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-        готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

-        готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

-        умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

-        готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-        потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

-        умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

-        устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

-        готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

-        выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-        готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

-        адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

-        компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-        целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

-        самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

-       планировать пути достижения целей; 

-       устанавливать целевые приоритеты; 

-       уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-       принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



-        осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-        -        основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

-        самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-        построению жизненных планов во временной перспективе; 

-        при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

-        выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

-        основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

-        осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

-        адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

-        адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

-       основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-        прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-        формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-        устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

-        аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

-        задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-        осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-        адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-        адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

-        организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

-        осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-        работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-       основам коммуникативной рефлексии; 

-        использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 



-        отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

-        учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

-        учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-        понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-        продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-        брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

-        оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

-        осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

-        в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-        вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

-        устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

-        в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-        основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-        проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-        осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-        создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-        осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-       давать определение понятиям; 

-       устанавливать причинно-следственные связи; 

-        осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

-        обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

-        осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-        строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

-        строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-        объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

-        основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 



-        структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

-        работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-       основам рефлексивного чтения; 

-        ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-        самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

-        выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-        организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-       делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 
 Обращение с устройствами ИКТ 

Ученик научится: 

-        подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

-        соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

-        правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

-        осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

-        входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

-        выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

-        соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Ученик получит возможность научиться: 

-        осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 
Ученик научится: 

-        осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

-        учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

-        выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

-        проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 



-        проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

-        осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-        различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

-        использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

-       осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание графических объектов 
Ученик научится: 

-        создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

-        создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

-        создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

-        создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Ученик получит возможность научиться: 

-       создавать мультипликационные фильмы; 

-        создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Ученик научится: 

-        выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

-        участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

-        использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

-        соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

-        взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

-        участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

-        взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 
Ученик научится: 

-        использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

-        использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

-        использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

-        искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

-        формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию 

в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 



-        создавать и заполнять различные определители; 

-        использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Моделирование, проектирование и управление 
Ученик научится: 

-        моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

-        конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

-        моделировать с использованием средств программирования; 

-        проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

-        проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Ученик научится: 

-        планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

-        выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

-        распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

-        использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

-        использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

-        использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

-        ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

-        отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

-        видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 



- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

-        определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-        выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

-        формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

-        предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

-        объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

-        сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

-        определять назначение разных видов текстов; 

-        ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

-        различать темы и подтемы специального текста; 

-        выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

-        прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

-        сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

-        выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

-        формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

-        понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Ученик научится: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

-        сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

-        обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-        делать выводы из сформулированных посылок; 

-        выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Ученик получит возможность научиться: 



выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Ученик научится: 

откликаться на содержание текста: 

-        связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

-        оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

-      находить доводы в защиту своей точки зрения; 

-      на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

Ученик получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета биология.  

Повторение курса 6 класса (2 час) 

Тема 1. Клеточное строение организмов (5 ч) 
 Химический состав клеток. Неорганические и органические вещества: белки, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, липиды. Строение клетки. Доядерные и ядерные 

организмы. Функции основных органоидов клетки. Особенности строения клеток 

растений. Ядро, хромосомы. Жизнедеятельность клеток: обмен веществ и энергии, рост и 

развитие, размножение и др. Деление клеток как основа роста и развития организма, 

замены и восстановления отдельных клеток и тканей. Два основных способа деления 

клеток — митоз и мейоз. Одноклеточные и  одноклеточные организмы. Одноклеточные — 

организмы, тело которых состоит из одной клетки. Специализация клеток в теле 

многоклеточного организма. Ткань. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация 

 Строение клеток. Диаграммы, иллюстрирующие химический состав клеток. 

Наглядные материалы, иллюстрирующие разные виды жизнедеятельности клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Химический состав семян. 

Строение растительной клетки. 

Клетки мякоти  плода помидора. 

Тема 2. Многообразие живых организмов. (21ч) 

Царство Бактерии  
 Строение бактерий. Неподвижные и подвижные формы. Форма бактерий. 

Жизнедеятельность бактерий. Питание: автотрофные и гетеротрофные бактерии. 

Размножение бактерий: простое деление. Спорообразование. 

Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. Образование 

кислорода. Переработка мертвой органики. Усвоение атмосферного азота. Помощь в 

питании другим организмам. Образование полезных ископаемых. Бактерии в 

хозяйственной жизни человека. 

 Болезнетворные бактерии. Бактерии — возбудители опасных заболеваний. 

Бактериальные болезни человека: болезни, передающиеся через воздух; желудочно-

кишечные болезни. Бактериальные болезни растений. 

Тема 3. Царство Грибы  
 Промежуточное положение грибов между растениями и животными. Сходство 

грибов с растениями. Сходство грибов с животными. Многоклеточные и одноклеточные 

грибы. Особенности строения. Строение шляпочных грибов: мицелий и плодовое тело 

(ножка и шляпка). Трубчатые и пластинчатые грибы. Размножение грибов. Питание 

грибов. Грибы-сапротрофы: мукор (белая плесень), дрожжи. Грибы-паразиты: хлебная 

ржавчина, фитофтора, трутовики. Грибы-симбионты: грибокорень, или микориза. 

Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Выращивание грибов. 

Строение лишайника. Накипные, листоватые и кустистые лишайники. Размножение 

лишайников. Многообразие и распространение лишайников. Значение лишайников. 

Тема 4. Царство Растения  
 Значение растений в природе и жизни человека. Условия, необходимые для жизни 

растений: вода, свет, температура. Отличительные признаки растений. Систематика 

растений. Появление тканей в процессе эволюции.  Ткани растений: образовательные, 

покровные, механические, проводящие, основные. Органы высших растений. 

Возникновение органов в процессе эволюции. Вегетативные и генеративные органы. 

Развитие вегетативных органов.  Растительный организм как целостная система. 

Водоросли. Общая характеристика. Особенности строения водорослей. Местообитание и 

многообразие водорослей. Одноклеточные, многоклеточные водоросли. Зеленые 

водоросли. Одноклеточные зеленые водоросли. Многоклеточные зеленые водоросли. 

Красные водоросли (Багрянки). Бурые водоросли. Роль в биоценозах и практическое 



значение. Отдел Моховидные. Общая характеристика. Листостебельные мхи: кукушкин 

лен обыкновенный, сфагнум. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Папоротникообразные — сборная группа высших споровых растений. Общая 

характеристика. Отдел Плауновидные (Плауны): плаун булавовидный, плаун-баранец. 

Отдел Хвощевидные (Хвощи): хвощ полевой. Отдел Папоротниковидные (Папоротники): 

щитовник мужской. Роль в биоценозах и практическое значение. Отдел Голосеменные 

растения. Общая характеристика и происхождение. Класс Хвойные — самый 

многочисленный класс голосеменных растений. Сосна обыкновенная. Роль в биоценозах и 

практическое значение. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 

происхождение. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных: деревья, кустарники, 

кустарнички, травянистые растения. Однолетние, двулетние, многолетние растения. 

Многоярусные сообщества. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение побегов сосны и ели. Микроскопическое строение хвои*. 

Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений (23ч) 
 Корень.  Общая характеристика, особенности строения. Корневые системы: 

стержневая и мочковатая.  Зоны молодого корня. Видоизменения корней. Значение корня. 

Корневое (минеральное, почвенное) питание.  Почва. Плодородие почвы. Удобрения: 

органические и минеральные. Поглощение и транспорт питательных веществ. Корневое 

давление. Побег. Общая характеристика, особенности строения. Побеги: вегетативные и 

цветоносные (генеративные). Почка —зачаточный побег.  Почки: закрытые и открытые; 

вегетативные и цветочные, или генеративные; верхушечные, пазушные, придаточные. 

Ветвление. Многообразие побегов по направлению и способу роста стебля, по строению и 

продолжительности жизни. Видоизменения побегов: корневище, луковица, клубень. 

 Стебель — осевая часть побега: строение и функции.  Значение стебля. Строение 

стебля на примере ветви липы. Лист: внешнее строение и функции. Жилкование листа. 

Многообразие листьев по форме листовой пластинки. Простые и сложные листья. 

Внутреннее строение листа. Видоизменение листьев. Листорасположение: очередное, 

супротивное, мутовчатое. Листовая мозаика. Листопад: растения листопадные и 

вечнозеленые. Фотосинтез — воздушное питание растений. Энергия света и наличие 

углекислого газа — обязательные условия для осуществления фотосинтеза. Результат 

фотосинтеза. Газообмен и испарение воды у растений.  Факторы, влияющие на 

интенсивность испарения. Транспорт воды и минеральных веществ. Транспорт 

органических веществ. Строение цветка.  Обоеполые и однополые цветки: мужские 

(тычиночные), женские (пестичные). Однодомные, двудомные растения. Симметрия 

цветка. Цветки правильные, неправильные, асимметричные. Формула и диаграмма цветка. 

 Соцветия: простые, опыление, перекрестное опыление; биотическое и 

абиотическое опыление. Семя — генеративный орган растения. Строение семян 

однодольных и двудольных растений. Период физиологического покоя.  Условия, 

необходимые для прорастания семян. Прорастание семян холодостойких и теплолюбивых 

растений. Посев семян. Подземное и надземное прорастание. Плод — генеративный орган 

покрытосеменных растений. Строение плода: околоплодник и семена. Сухие плоды: 

односемянные   и многосемянные.  Сочные плоды: односемянные и многосемянные.  

Распространение плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы 

Корневой чехлик и корневые волоски*. 

Строение почек. 

Видоизменения побегов*. 

Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа. 

Строение цветка. 

Тема 6. Размножение растений (10 ч) 



 Размножение как одно из основных свойств живой материи. Бесполое размножение 

(спорообразование и вегетативное размножение). Половое размножение. Чередование 

бесполого и полового размножения. Чередование полового и бесполого поколений. 

Размножение одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады). Размножение 

многоклеточных водорослей (на примере улотрикса). Размножение мхов. Жизненный 

цикл кукушкиного льна. Размножение папоротников. Жизненный цикл щитовника 

мужского. Размножение голосеменных растений на примере сосны обыкновенной. 

Жизненный цикл сосны обыкновенной. Мужские шишки сосны. Женские шишки сосны.  

Опыление. Оплодотворение. Созревание семян. Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. Естественное вегетативное размножение. Искусственное 

вегетативное размножение. Половое размножение покрытосеменных растений. 

Жизненный цикл покрытосеменных растений. Формирование пыльцевых зерен. 

Формирование зародышевого мешка. Двойное оплодотворение. Рост растения. Развитие 

растения. Периоды развития семенных растений: зародышевый период, период 

молодости, период зрелости, период старости. 

Лабораторные и практические работы 

Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны (ели). 

Тема 7. Многообразие цветковых растений (12 ч) 
 Классы покрытосеменных растений. Основные различия между представителями 

классов однодольных и двудольных растений. Класс Двудольные: семейства 

Крестоцветные (Капустные), Розовые (Розоцветные), Пасленовые, Бобовые, 

Сложноцветные. Класс Однодольные: семейства Злаки, Лилейные, Луковые. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, их значение и биологические основы 

выращивания (выбор объектов определяется специализацией растениеводства в 

конкретной местности).  

Лабораторные и практические работы 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Тема 8.  Экология и развитие растительного мира (16 ч) 
 Организм и среда. Среда обитания. Экологические факторы. Факторы неживой 

природы. Факторы живой природы. Деятельность человека, примеры влияния человека на 

живые организмы. 

 Основные экологические группы растений: светолюбивые растения, тенелюбивые 

растения, растения водных и избыточно увлажненных мест обитания, растения 

достаточно увлажненных мест обитания, растения сухих мест обитания. 

Растительные сообщества, их структура. Ярусность в растительных сообществах. Смена 

растительных сообществ. Растительный покров и природные зоны. Типы растительности: 

тундра, леса, степи, пустыни, луга, болота, водные сообщества. 

 Основные этапы развития растительного мира: возникновение фотосинтеза, 

появление водорослей, выход растений на сушу, появление и развитие семенных 

растений. Охрана растений и растительных сообществ. Охрана природы людей планеты. 

Красная книга. Охраняемые территории. 

 

  



Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

№ 

п/п 

Тема урока, раздел Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

1. 1 Повторение курса 6 класса. 1    

2. 2 Стартовая контрольная работа 1    

3.  Тема 1. Клеточное строение организмов 5    

4. 3 Химический состав клетки. Лабораторная 

работа №1 «Химический состав семян». 

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

1. 4 Строение клетки. ЛР-2. «Строение растительной 

клетки».  

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

2. 5 Жизнедеятельность клетки. ЛР-3. «Клетки мякоти 

плода томата». 

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

6 Одноклеточные и многоклеточные организмы 1    

7 Контроль знаний по Теме 1. 1    

1.  Тема 2. Многообразие живых организмов. 21    

2. 8 Царство Бактерии. Строение бактерий 1    

1. 9 Царство Грибы Общая характеристика грибов: 

строение и размножение. 

1    

1. 10 Строение лишайника, их разнообразие. 1    

1. 11  Царство Растения  1    

2. 12 Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники.  1    

3. 13 Значение растений в природе и жизни человека.     

4. 14 Условия обитания растений.  1    

5. 15 Отличительные признаки растений.  1    

6. 16 Контрольная работа за 1 четверть 1    

7. 17 Систематика растений 1    

1. 18 Ткани растений. Органы высших растений. 1    

2. 19 Растение как целостный организм. 1    

1. 20 Водоросли. Общая характеристика. Общая 

характеристика водорослей.  

Многообразие и значение водорослей. 

1    

1. 21 Отдел Моховидные. Лабораторная работа №4 

«Строение зеленого мха.» 

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

1. 22 Папоротникообразные 1    

1. 23 Отдел Голосеменные растения. Лабораторная 

работа № 5 «Внешнее строение побегов сосны и 

ели. Микроскопическое строение хвои» 

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

1. 24 Отдел Покрытосеменные.  1    

2. 25 Контроль знаний по Теме 2. 1    

1.  Тема 3. Строение и жизнедеятельность 

цветковых растений. 

23    

2. 26 Корень. Корневое питание. 

  

1    



3. 27 Минеральное питание растений. 1    

1. 28 Побег: строение и ветвление.  1    

2. 29 Почка. Лабораторная работа №6. «Строение 

почек». 

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

3. 30 Контрольная работа за 2 четверть 1    

4. 31 Стебель – осевая часть побега: строение и 

функция. Лабораторная работа №7. 

«Видоизменения побегов». 

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

1. 32 Лист: внешнее строение и функции. Многообразие 

листьев. 

1    

2. 33 Внутреннее строение листа. Лабораторная 

работа №8.  «Клеточное строение листа».  

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

3. 34 Видоизменение листьев. Лабораторная работа №9. 

«Строение кожицы листа». 

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

1. 35 Фотосинтез — воздушное питание растений. 1    

1. 36 Газообмен и испарение воды у растений. 1    

1. 37 Цветок. Строение цветка. Лабораторная работа № 

10 «Строение цветка». 

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

2. 38 Симметрия цветка, формула. Соцветия. 1    

1. 39 Цветение. Опыление. Лабораторная работа №11 

"Изучение цветков насекомоопыляемых и 

ветроопыляемых растений". 

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

2. 40 Семя, строение и многообразие Лабораторная 

работа № 12 «Строение семени двудольных 

растений»,  

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

1. 41 Прорастание семян 1    

2. 42 Плод. Распространение плодов и семян. Значение 

плодов 

1    

3. 43 Контроль знаний по Теме 3 1    

1.  Тема 6. Размножение растений 10    

1. 44 Размножение как одно из основных свойств живой 

материи. Значение размножения. Типы 

размножения 

1    

1. 45 Размножение водорослей 1    

1. 46 Размножение мхов. 1    

2. 47 Размножение папоротников     

1. 48 Размножение голосеменных растений. 

Лабораторная работа № 13«Строение мужских и 

женских шишек, пыльцы и семян сосны» 

1   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

3. 49 Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений. 

1    

4. 50 Половое размножение покрытосеменных растений 1    

2. 51 Контрольная работа по темам «Строение и 

жизнедеятельность цветковых растений», 

«Размножение растений». 

1    

1.  Тема 7. Многообразие цветковых растений. 13    



1. 52 Класс Двудольные.  1    

53 Семейства Крестоцветные. Семейства 

Розоцветные. Семейства Пасленовые. 

1    

2. 54 Семейства, Бобовые. Семейства Сложноцветные 1    

1. 55 Класс Однодольные. Семейства Злаки. 1    

2. 56 Семейства Лилейные. Семейства Луковые 1    

3. 57 Контрольная работа за 3 четверть 1    

58 Важнейшие сельскохозяйственные растения, их 

значение 

1    

1. 59 Лабораторная работа №14 «Распознавание 

наиболее распространенных растений своей 

местности, определение их систематического 

положения» 

   Оборудование 

центра 

«Точка роста» 

1.  Тема 8. Экология и развитие растительного 

мира 

14    

2. 60 Организм и среда.  1    

3. 61 Среда обитания. Экологические факторы 1    

4. 62 Основные экологические группы растений 1    

1. 63 Структура растительного сообщества.  1    

2. 64 Смена растительных сообществ. Растительность 

природных зон. 

1    

1. 65 Основные этапы развития растительного мира.  1    

2. 66 Охрана растений и растительных сообществ. 1    

3. 67 Повторение курса биологии за 7 класс 1    

1. 68 Итоговая контрольный работа за 7 класса 

«Растения, грибы, бактерии». 

1    

2. 69 Анализ контрольной работы. 1    

3. 70 Повторение     

 

 

 

 


