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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 7 классе составлена в соответствии 

со следующими нормативно - правовыми документами:   

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов образовательных 

организаций); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

(в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345; 

- писем Минобрнауки России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования", от 

14.12.15 г. № 09-3564 «Методические рекомендации «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» и  от 18.08.2017  N 09-1672  "О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=114121&date=14.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=278827&date=14.04.2021


4 
 

29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2  (стр 369-402); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О списках рекомендуемых 

произведений». 

Региональных: 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в Республике 

Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва «О формировании 

календарного учебного графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы в 2023-2024 учебном году». 

-Письма Министерства образования и науки Республики Тыва «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию учебных планов образовательных организаций РТ 

на 2023-2024 учебный год»; 

- Устава Республиканской школы-интернат искусств им.Р.Д.Кенденбиля;  

- Локальных нормативных правовых актов, регулирующих образовательную деятельность. 

- Программой основного общего образования по биологии, разработанной авторским 

коллективом В.В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов, для 5-9 классов. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Всего - 68 часов, в неделю – 2 часа. 

Виды и формы контроля: 
 устный опрос в форме беседы; 

 тематическое тестирование; 

 устные зачёты; 

 лабораторный контроль; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

 индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

 промежуточная аттестация в форме тестовых заданий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие универсальных 

учебных действий: 

● Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

● Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.) 

● Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 
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● Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

● Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

● Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, с учетом этого многообразия 

вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт 

● Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения 

● Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью  

● Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 
● Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной деятельности 

● Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели. 

● Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы 

● Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

● Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действия. 

● В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

● Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 

Познавательные УУД: 
● Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

● Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала 

● Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений 

● Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом 

● Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков 

● Выявлять причины и следствия простых явлений. 

● Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

● Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей. 

● Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

● Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

● Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания 

● Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата 
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● Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

Коммуникативные УУД: 

● Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

● Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

● В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

● Учиться критично относится к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таковое) и корректировать его. 

● Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с иной позицией 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

универсальных учебных действий: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в   том   числе   Н.И.   Вавилов, И.В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, 

бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, 

среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, 

семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, 

бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных 

растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, 

или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному 

плану, делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов 

для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 
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приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причины и 

знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных   примерах   связь   знаний   по   биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их, 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; 

владеть приёмами работы   с   информацией:   формулировать   основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. 

Основные таксоны     (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, 

семейство, род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых 

видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 

строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение 

и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на 

сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха 

кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа 

и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных 

растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в 

природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, 

их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл 

развития        на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной 

группы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: 

класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития 

покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, 

Мотыльковые, или  Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса 

Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие растений. 

Дикорастущие представители семейств. 

Культурные представители семейств, их использование человеком. 

* Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. 

Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее 

распространёнными в данном регионе. 
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**МорфологическаяхарактеристикаиопределениесемействклассаДвудольныеисемействк

ласса Одно дольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы). 

2. Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиулотрикса)

. 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки(Мятликовые)на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определениевидоврастений(напримеретрёхсемейств)сиспользованиемопределителейрасте

ний или определительных карточек. 

2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий 

музей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой 

природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой 

природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность 

растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в 

них растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в 

жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность 

(растительный  покров) природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 

овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. 

Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные 

растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. 

Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 
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Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. Изучение сорных растений региона. 

5.Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных 

с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов(шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в 

природе и        жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. 

Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры 

профилактики заболеваний,         вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в 

сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор)и многоклеточных (пеницилл) плесневых 

грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

 

муляжах). 

1. Изучение строения лишайников. 

2. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

Учебно-тематическое план 

 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Всего  
 

К/р  
 

П/р, л/р 
 

1 Систематические группы растений  19   2   4.5  

2 Развитие растительного мира на Земле  2    

3 Растения в природных сообществах  3    

4 Растения и человек  3    

5 Грибы. Лишайники. Бактерии  7   1   2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   6.5  
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Календарно- тематическое планирование по предмету «Биология: 7 класс» 

 (34 ч, 1 ч в неделю) 

№
 п

/п
 у

р
о
к
а 

в
 

ч
ет

в
ер

ти
 

 
№

 п
/п

 у
р
о
к
а 

№
 п

/п
р
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д
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а,
  

те
м

ы
 

Тема урока (раздела). 

 

К
о
л
и

ч
ес
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о
  

ч
ас

о
в
 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 п

о
 

п
л
ан

у
 

Ф
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т.
  
д

ат
а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Систематические группы растений (19 ч) 

1 1 1 Вид как основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, высшие 

споровые, высшие семенные растения. 

Основные таксоны(категории) систематики 

растений (царство, отдел, класс, порядок, 

семейство, род, вид) 

1    

2 2 2 История развития систематики, 

описаниевидов,открытие новых видов. 

Рольсистематикивбиологии 

1    

3 3 3 Входнаяконтрольнаяработа 1    

4 4 4 Общая характеристика 

водорослей.Одноклеточные и 

многоклеточныезелёные водоросли. 

Строение ижизнедеятельность зелёных 

водорослей.Размножение зелёных 

водорослей(бесполое и половое). 

Лабораторнаяработа № 1"Изучение 

строенияодноклеточных водорослей (на 

примерехламидомонадыихлореллы)." 

1    

5 5 5 Лабораторная работа № 2 

"Изучениестроения многоклеточных 

нитчатыхводорослей (на примере 

спирогиры иулотрикса)".Бурые и 

красныеводоросли, их строение 

ижизнедеятельность . 

Значениеводорослейвприродеижизниче 

ловека 

1    

6 6 6 Общая характеристика мхов. Строение 

ижизнедеятельность зелёных и 

сфагновыхмхов. Приспособленность мхов 

к жизнинасильноувлажнённых почвах. 

Лабораторная работа № 3 

"Изучениевнешнего строения мхов (на 

местныхвидах). 

1    

7 7 7 Размножение мхов, цикл развития 

напримерезелёногомхакукушкинлён 

1    

8 8 8 Роль мхов в заболачивании почв 

иторфообразовании. Использование торфа и 

продуктов его переработки 

вхозяйственнойдеятельностичеловека. 

1    
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II ЧЕТВЕРТЬ 

1 9 9 Плауновидные (Плауны). 

Хвощевидные(Хвощи), 

Папоротниковидные(Папоротники). 

Общая характеристика.Усложнение 

строенияпапоротникообразных растений 

посравнению с мхами. 

Лабораторнаяработа № 4 " Изучение 

внешнегостроенияпапоротникаилихвощ 

а." 

1    

2 10 10 Размножение 

папоротникообразных.Циклразвития 

папоротника 

1    

3 11 11 Роль древних папоротникообразных 

вобразовании каменного угля. 

Значениепапоротникообразных в 

природе и жизничеловека 

1    

4 12 12 Общая характеристика. 

Хвойныерастения, их разнообразие. 

Строение ижизнедеятельностьхвойных. 

Лабораторная работа № 5 

"Изучениевнешнего строения веток, 

хвои, шишек исемян голосеменных 

растений 

(напримереели,сосныилилиственницы)." 

1    

5 13 13 Размножение хвойных, цикл развития 

напримере сосны. Значение 

хвойныхрастенийвприродеижизни 

челове 

1    

6 14 14 Контрольнаяработаза1полугодие 1    

7 15 15 Общая характеристика. 

Особенностистроения и 

жизнедеятельностипокрытосеменных как 

наиболеевысокоорганизованной группы 

растений,их господство на Земле. 

Классификацияпокрытосеменных растений: 

классДвудольныеиклассОднодольные. 

Признаки классов. Цикл 

развитияпокрытосеменногорасте ния. 

Лабораторная работа №6 "Изучениевнешнего 

строения 

покрытосеменныхрастений." 

1    

8 16 16 Роль древних папоротникообразных 

вобразовании каменного угля. 

Значениепапоротникообразных в 

природе и жизничеловека 

1    

III ЧЕТВЕРТЬ 

1 17 17 Характерные признаки семейства 

классаДвудольные (Крестоцветные, 

илиКапустные). Лабораторная работа № 

1    
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7"Изучение признаков 

представителейсемействаКрестоцветны 

е(Капустные)" 

2 18 18 Характерные признаки семейства 

классаДвудольные(Розоцветные, 

илиРозовые). 

Лабораторная 

работа № 8 "Изучение 

признаковпредставителей семейства 

Розоцветные(Розовые)". 

1    

3 19 19 Характерные признаки семейства 

классаДвудольные ( Мотыльковые, 

илиБобовые).Лабораторная работа № 

9"Изучение признаков 

представителейсемействаМотыльковые, 

илиБобовые". 

1    

Развитие растительного мира на Земле (2 ч) 

4 20  Характерные признаки семейств 

классаДвудольные ( 

Паслёновые,Сложноцветные,илиАстро вые) 

1    

5 21  Характерные признаки 

семействклассаОднодольные (Лилейные, 

Злаки, илиМятликовые). Лабораторная 

работа № 10" Определение видов растений 

(напримере трёх семейств) сиспользованием 

определителей 

растенийилиопределительныхкарточек". 

1    

Растения в природных сообществах (3 ч) 

6 22  Многообразие растений. 

Дикорастущиепредставители семейств. 

Культурныепредставители семейств, 

ихиспользованиечеловеком. 

1    

7 23  Эволюционное развитие 

растительногомира на Земле. 

Сохранение в земнойкоре растительных 

остатков, ихизучение. 

«Живые 

ископаемые»растительногоцарства. 

1    

8 24  Жизнь растений в воде. Первые 

наземныерастения.Освоениерастениямис уши. 

Этапы развития наземных 

растенийосновных 

систематических 

групп.Вымершиерастения. 

1    

Растения и человек (3 ч) 

9 25  Растения и среда обитания.Экологические 

факторы. Растения иусловия неживой 

природы: свет,температура, влага, 

атмосферный воздух.Растения и условия 

живой природы:прямое и косвенное 

1    
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воздействиеорганизмовна растения. 

Приспособленность растений к 

средеобитания. Взаимосвязи растений 

междусобойи сдругими организмами. 

10 26  Растительные сообщества. 

Видовойсостав растительных 

сообществ,преобладающиевнихрас 

тения. 

Распределение видов в 

растительныхсообществах. Сезонные 

изменения вжизни растительного 

сообщества. Сменарастительных 

сообществ. 

Растительность(растительный покров) 

природных зонЗемли. Флора. 

1    

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Грибы. Лишайники. Бактерии (7 ч) 

1 27 1 Бактерии - доядерные организмы. Общая 

характеристика бактерий. Лабораторная работа 

«Изучение строения бактерий (на готовых 

микропрепаратах)» 

1    

2 28 2 Роль бактерий в природе и жизни человека 1    

3 29 3 Грибы. Общая характеристика 1    

4 30 4 Промежуточная аттестация Всероссийская 

проверочная работа или годовая контрольная 

работа. 

1    

5 31 5 Шляпочные грибы. Практическая работа 

«Изучение строения плодовых тел 

шляпочных грибов (или изучение шляпочных 

грибов на муляжах)» 

1    

6 32 6 Плесневые и дрожжи. Практическая работа 

«Изучение строения одноклеточных (мукор) и 

многоклеточных (пеницилл) плесневых 

грибов» 

1    

7 33 7 Грибы -паразиты растений, животных и 

человека 

1    

8 34 8 Лишайники - комплексные организмы. 

Практическая работа «Изучение строения 

лишайников» 

1    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ 

К
ла

сс
 

Количество часов 

в неделю согласно 

учебному плану 

школы Реквизит

ы 

программ

ы 

УМК 

обучающихся 

УМК 

учителя 
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ед

ер
ал
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н
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Р
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Ш
к
о
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к
о
м

п
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н
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7 34 - - 1.«Приме

рные 

программ

ы по 

учебным 

предмета

м. 

Биология. 

5-9 

классы»: 

– М.: 

Просвещ

ение, 

2013. – 54 

с. – 

(Стандар

ты 

второго 

поколени

я) 

1.Учебник. Пасечник 

В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С.;под 

редакцией Пасечника 

В.В. Биология, 

7класс/Акционерн ое 

общество «Издательство 

«Просвещение» ; 

2.Рабочая тетрадь. 

Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С.;под 

редакцией Пасечника 

В.В. Биология, Рабочая 

тетрадь. 7класс / 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» ; 

 

1. 1.Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику. В. В. 

Пасечник. «Биология. 7 

класс». 

 

 
 


