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Планируемые результаты 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Личностными результатами изучения предмета «Биология. 7 класс» являются:  

 

 уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку;готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом). 

 

Регулятивные УУД: 

 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

 

 

Познавательные УУД: 



 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовывать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 критически оценивать содержание и форму текста; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 
 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Предметные результаты: 
 
Учащиеся должны уметь:  
— различать и описывать органы цветковых растений; 
— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 
— изучать органы растений в ходе лабораторных работ.  
— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными картами; 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

 

В процессе изучения данного курса 

Учащийся научится:  

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов - растений, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения растений: 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  

растений (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. 



характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов – животных их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения животных: 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 животных 

(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. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями,  

работы с определителями растений;  выращивания и размножения культурных растений,  

выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в 

другую; 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

использовать приѐмы оказания первой помощи при укусах животных; выращивания 

домашних животных; 

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 еѐ проявлениях, экологическое 

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

находить информацию  животных в научно-популярной литературе, справочниках, 

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

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

живой природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета, курса 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-ого класса 

предусматривает обучение биологии в объёме 1 час в неделю, рассчитана на 

общеобразовательный класс. За год – 35 часов.  

 

В программе предусмотрен внутрипредметный модуль «Природа Калининградской 

области» в количестве 10 часов с целью общеинтеллектуального развития учащихся.  

Содержание данных занятий будет осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как консультации, 

конференции, поисковые и научные исследования, экскурсии, конкурсы. 

 

В программе запланирована реализация проекта. На протяжении первого полугодия  

учащиеся будут проводить исследования по теме «Первоцветы Калининградской 

области»,  запланирована защита проекта. 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Многообразие организмов (2 ч) 

 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Вводный инструктаж по технике безопасности на занятиях в  кабинете биологии. 

Раздел 2. Ч. Дарвин  и  происхождение организмов (2 ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности иизменчивости. Ис

кусственный отбор; породы домашних животных и культурныхрастений. Понятие о борьб

е за существование и естественном отборе. 

Раздел 3. История развития жизни на Земле (2 ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизнина древне

й планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых ивымирание прежде су

ществовавших форм. 

Раздел 4. Систематика живых организмов (2 ч) 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Системаприроды К. 

Линнея. Основы естественной классификации живых организмов наоснове их родства. Ос

новные таксономические категории, принятые всовременной систематике. 

1час внутрипредметного модуля - Практическая работа. 

«Определение систематического положения растений». 

Раздел5. Царство Бактерии (3ч) 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

 



1час внутрипредметного модуля – игра «Бактерии». 

 

Раздел6. Царство Грибы (4ч) 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота,Оомикота; группа

 Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности ираспространение грибов, их ро

ль в биоценозах и хозяйственной деятельностичеловека. Болезнетворные грибы, меры про

филактики микозов. 

Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами.  

Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека.Типы слоевищлишайников. Особенности жизнедеятельности, распространѐн-

ность и экологическая роль лишайников. 
 

Лабораторная работа «Изучение строения плесневых грибов». 

 

1час внутрипредметного модуля – Практическая работа «Шляпочные грибы 

Калининградской области».  

 

1час внутрипредметного модуля – игра «Своя игра».  

 

Раздел7. Многообразие растений (10 ч) 

 

Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зелѐные водоросли, Бурые водоросли. 

Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

Экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие.  

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла.Распространение и ро

ль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенностиорганизации,  

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. ОтделПапоротниковидные.  

Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строениетела, жизне

нные формы голосеменных. Многообразие, распространѐнностьголосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений;строение тела, ж

изненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные иДвудольные, основные семей

ства (2 семейства однодольных и 3 семействадвудольных растений). Многообразие, распр

остранѐнность цветковых, их роль вбиоценозах, жизни человека и его хозяйственной деят



ельности.Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

 

Практическая работа  «Изучение классов покрытосеменных растений». 

 

1 час внутрипредметного модуля – Практическая работа «Споровые растения 

Калининградской области». 

 

1 час внутрипредметного модуля – Практическая работа «Голосеменные растения 

Калининградской области». 

 

1 час внутрипредметного модуля – экскурсия «Первоцветы Калининградской области». 

 

1 час внутрипредметного модуля – защита проекта «Первоцветы Калининградской 

области». 

Раздел 8.   Эволюция растений (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной 

среде обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящейсосудистой систе-

мы. Основные этапы развития растений на суше. 

Практическая работа «Построение родословного древа царства Растения». 

Раздел 9. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов (4 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и 

 пространственная структурарастительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растит

ельных форм всообществе. 

Практическая работа 

«Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов вфитоцен

озе». 

 

Раздел 10.  Растения и человек (2 ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевыепотребн

ости человека в растительной пище. Кормовые ресурсы дляживотноводства. Строительств

о и другие потребности человека. Эстетическоезначение растений в жизни человека. 

1 час внутрипредметного модуля – Практическая работа  

«Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на огороде». 

Раздел 11.  Охрана растений и растительных сообществ (2 ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средстваохраны при

роды. Законодательство в области охраны растений. 

1 час внутрипредметного модуля – Практическая работа  

«Разработка схем охраны растений на пришкольной территории». 
 



III. Тематическое планирование курса «Биология. 7 класс» 

 

 
Название тем Кол-

во ча-

сов 

Практическая часть Контрольные 

работы 

Внутрипредметный 

модуль Лабораторные 

работы 

Практическая 

работа 

Раздел 1. Многообразие 

организмов 

2 ч     

Раздел 2. Ч. Дарвин  и  

происхождение 

организмов  

2 ч   Входной 

мониторинг 

 

Раздел 3. История 

развития жизни на 

Земле 

2 ч     

Раздел 4. 

Систематика живых 

организмов 

2 ч  Определение 

 систематичес

кого положе-

ния растений 
 

 1 час – практическая 

работа 

Раздел5. Царство 

Бактерии 

3 ч    1 час – игра 

«Бактерии» 

 

Раздел 6. Царство 

Грибы  

4 ч Изучение 

строения 

плесневых 

грибов 

Шляпочные 

грибы 

Калининградс

кой области 

Промежуточн

ый контроль 

знаний 

1 час – практическая 

работа 

 

1 час – игра «Своя 

ига» 

Раздел7. Многообразие 

растений 

10 ч  Изучение 

классов 

покрытосемен

ных растений 

 

Споровые 

растения 

Калининградс

кой области 

 

Голосеменные 

растения 

Калининградс

кой области 

 2 часа – 

практические работы 

 

1 час – экскурсия 

«Первоцветы 

Калининградской 

области» 

 

1 час – защита 

проекта 

«Первоцветы 

Калининградской 

области» 

Раздел  8.   Эволюция 

растений  

2 ч  Построение 

родословного 

древа царства 

Растения 

  

Раздел 9. 

Растительные 

сообщества. 

Многообразие 

фитоценозов 

4 ч  Составление 

таблиц, отра-

жающих 

состав и  

значение  

отдельных  

организмов в 

фитоценозе 

  

Раздел 10.  Растения и 

человек  

2 ч  Разработка  

проекта выра

щивания се-

Итоговая 

аттестация 

1 час  - практическая 

работа 



льскохозяйст-

венных расте-

ний на огород

е 

Раздел 11.  Охрана 

растений и 

растительных 

сообществ  

2 ч  Разработка 

схем охраны 

растений на  

пришкольной 

территории 

 1 час – практическая 

работа 

Итого 35ч 1 ч 6 ч 3 ч 10 ч 

 
Для проведения мониторинга знаний  и отслеживания динамики успеваемости учащихся 

планируется 2 контрольных работы (входной мониторинг, промежуточный контроль),  

итоговая аттестация планируется в виде устного экзамена. В промежутках между 

контрольными планируются  небольшие самостоятельные работы в виде тестов, текстов 

незаконченных предложений,  заданий на составление логической последовательности 

биологических явлений, небольших письменных ответов. 

 
 


