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1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся с ЗПР составлена в
соответствии с требованиями Федерального  закона  РФ «Об образовании в  Российской
Федерации» № 273 – ФЗ. От 29.12.2012г.; 
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (ФГОС  ООО);  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  (личностным,  метапредметным,  предметным);  основными
подходами к  развитию и  формированию универсальных учебных действий  (УУД)  для
основного общего образования; 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10  июля  2015  г.  №26  «Об  утверждении  САНПИН  2.4.2.3286-15  "Санитарно  –
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
В  программе  соблюдается  преемственность  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой психического развития 7
классов  составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  требований  к  структуре
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  прописанных  в
Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего
образования,  примерной  программы  основного  общего  образования  по  биологии,
авторской программы под редакцией В.В Пасечкика.
Цель:  спланировать  достижения  предметных  результатов  средствами  УМК  учитывая
возрастные и психофизические особенности учащихся, имеющих заключение ПМПК.
Главной целью изучения предмета является: 
-  освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,
жизнедеятельности организма человека; о роли
биологической  науки  в  практической  деятельности  людей;  методах  познания  живой
природы и организма человека; 
-  овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  процессов,
жизнедеятельности  организма  человека;  использовать  информацию  о  современных
достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска в естественных
условиях  природной  среды;  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,
информационными  источниками;  проводить  наблюдения  за  собственным  организмом,
практические работы.
Указанная цель раскрывается в основных задачах предмета:
 •  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за организмом человека, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
 • воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью, культуры
поведения в природе;
 • использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи в естественных условиях среды; оценки
последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  природной  среде,  здоровью
окружающих;  для  соблюдения  правил  поведения  на  природе,  норм  здорового  образа
жизни, профилактики заболеваний.
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Данная  программа  учитывает  возможные  затруднения  учащихся  с  задержкой
психического  развития   в  процессе  ее  усвоения.  Поэтому  проводится  адаптация
программы (упрощение подачи и смыслового содержания материала, выделение тем для
ознакомительного  изучения,  организация  практических  работ в  форме демонстрации и
др.) с соблюдением всех требований ООП ООО школы и сохранением практических работ
и  демонстраций.  Программа  позволяет  учащимся  с  задержкой  психического  развития
глубже  воспринять  раскрываемую  в  курсе  картину  мира.  Реализация  программы
предполагает  применение  на  уроках  коррекционно-развивающих,  информационно-
коммуникативных,  объяснительно-иллюстративных  и  игровых  педагогических
технологий,  которые  способствуют  развитию  элементарных  мыслительных  операций
(сравнение,  обобщение,  анализ),  восполнению  пробелов  в  знаниях  у  школьников  с
задержкой психического развития..
Основные направления коррекционно-развивающей работы
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
-  развитие  зрительного  восприятия  и  узнавания;  -  развитие  зрительной  памяти  и
внимания;
 - развитие пространственных представлений ориентации; - развитие слухового внимания
и памяти; 
2.Развитие основных мыслительных операций: 
 навыков соотносительного анализа;
 - навыков группировки и классификации; 
-умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
 - умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей. 
3.Развитие различных видов мышления:
 - развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические
связи между предметами, явлениями и событиями). 
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 
5.Развитие речи, овладение техникой речи. 
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
7.  Коррекция  индивидуальных  пробелов  в  знаниях.  В  процессе  реализации
образовательной программы по биологии решаются коррекционно-развивающие задачи:
 -  коррекция  внимания  (произвольное,  непроизвольное,  устойчивое,  переключение
внимания, увеличение объема внимания) путем выполнения различных заданий;
 -  коррекция  и  развитие  связной  устной  речи  (регулирующая  функция,  планирующая
функция,  анализирующая  функция,  пополнение  и  обогащение  пассивного  и  активного
словарного  запаса,  диалогическая  и  монологическая  речь)  через  выполнение
коррекционных заданий; 
-  коррекция  и  развитие  памяти  (кратковременной,  долговременной)  путем выполнения
упражнений на развитие памяти;
- коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия;
 - коррекция и развитие тактильного восприятия; 
-  коррекция  и  развитие  мыслительной  деятельности  (операций  анализа  и  синтеза,
выявления  главной мысли,  установление  логических  и  причинно-следственных  связей,
планирующая функция мышления);
-  коррекция  и  развитие  личностных  качеств  учащихся,  эмоционально-волевой  сферы
(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки);
- умение выражать свои чувства.
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2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания
человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно
переоценить.  Изучение  курса  биологии  обеспечивает  личностное,  социальное,
общекультурное,  интеллектуальное и коммуникативное развитие личности.  В основные
идеи изучения курса заложены цели формирования научного мировоззрения,  овладении
фундаментальными знаниями, умениями и методами познания природы. Уделяется особое
внимание  аксиологической  составляющей  образования,  через  воспитание  ценностного
отношения к природе, собственному здоровью, здоровью окружающих, гигиенической и
экологической грамотности.
Поэтому главная цель биологического образования заключается в повышении качества и
эффективности получения и практического использования знаний.
Построение учебного содержания осуществляется последовательно от общего к частному
с  учетом  реализации  внутрипредметных  и  метапредметных  связей.  В  основу  данного
курса  положен  системно-деятельный  подход,  а  также  взаимодействие  научного,
гуманистического,  аксиологического,  культурологического,  личностно-деятельностного,
историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.
Рабочая  программа  предусматривает  проведение  демонстраций,  наблюдений,
лабораторных  работ.  Это  позволяет  вовлечь  учащихся  в  разнообразную  учебную
деятельность, способствует активному получению знаний.
В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

В учебном плане школы на уровне основного общего образования биология представлена
как базовый курс. В учебном плане 7 класса отведено 34 часа на учебный год из расчета 1
часа в неделю.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

В  качестве  ценностных  ориентиров  биологического  образования  выступают  объекты,
изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение.
При  этом  ведущую  роль  играют  познавательные  ценности,  так  как  данный  учебный
предмет  входит  в  группу  предметов  познавательного  цикла,  главная  цель  которых
заключается в изучении природы.
Основу  познавательных  ценностей  составляют  научные  знания  и  научные  методы
познания.  Познавательные,  ценностные ориентации,  формируемые в процессе изучения
биологии, проявляются в признании:

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;
 понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет
сформировать:

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
 понимание необходимости здорового образа жизни;
 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;
 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей,
основу которых составляют процесс общения и грамотная речь.
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Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:
 правильному использованию биологической терминологии и символики;
 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать

в дискуссии;
 развитию  способности  открыто  выражать  и  аргументированно  отстаивать  свою

точку зрения.
Курс  биологии  в  наибольшей  мере,  по  сравнению  с  другими  школьными  курсами,
направлен  на  формирование   нравственных  ценностей  — ценности  жизни  во  всех  ее
проявлениях,  включая  понимание  самоценности,  уникальности  и  неповторимости  всех
живых объектов, в том числе и человека.
Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей,
предполагают  воспитание  у  учащихся  способности  к  восприятию  и  преобразованию
живой  природы  по  законам  красоты,  гармонии;  эстетического  отношения  к  объектам
живой природы.
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности
основу  для  формирования  ценностного  отношения  к  природе,  обществу,  человеку  в
контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курса, внутрипредметного модуля

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в  7
классе:

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;
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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;

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 системыв другую;

создавать  письменные  и  устные  сообщения,  используя  понятийный  аппарат
изучаемого  раздела  биологии,  сопровождать  выступление  презентацией  с  учётом
особенностей аудитории обучающихся.
Метапредметные результаты  обучения.
Познавательные: владеть приемами работы с информацией; осуществлять поиск, отбор
источников  необходимой информации и ее  систематизацию;  формулировать  проблему,
участвовать в групповой работе.
Коммуникативные:  планировать  учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
владеть  монологической   и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  нормами
родного языка, выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью.
Регулятивные: планировать свою деятельность под руководством учителя; отвечать на
поставленные вопросы.
Личностные  умения: проявление  интереса  к  изучению  природы;  владение
коммуникативными нормами и правилами в общении и сотрудничестве со сверстниками,
учителями в процессе учебной деятельности.  
В ценностно-ориентационной сфере:
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 
на здоровье человека.
В сфере трудовой деятельности:
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
В сфере физической деятельности:
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 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания 
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма.
 В эстетической сфере:
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:

Предметные результаты обучения:
Обучающийся научится:
В сфере познавательной деятельности:
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов
Интернета);  использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи
химической информации использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни  для объяснения химических явлений, происходящих
в природе, быту и на производстве.
Обучающийся получит возможность научиться:
В сфере познавательной деятельности:
использовать  методы  научного  познания  при  выполнении  проектов  и  учебно-
исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и  распознавания
органических  веществ  иллюстрировать  на  примерах  становление  и
эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития.

Метапредметные результаты: 
познавательные:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
регулятивные: 
умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.
коммуникативные  :  
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
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формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации

Планируемые результаты коррекционного курса

Для детей с ЗПР при изучении учебного курса биологии ставятся те же учебно-
воспитательные цели и задачи. Однако особенности психического развития детей 
указанной категории, и, прежде всего, это: недостаточная сформированность 
мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, 
направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 
познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной
работы. При изучении раздела «Растения, грибы, бактерии» учащиеся получают 
элементарные сведения о растительном мире. Учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья сложно усвоить все группы растений и те признаками, по 
которым они объединятся в таксономические группы. Поэтому в программе предлагается 
изучение наиболее распространенных, известных учащимся однодольных и двудольных 
растений, их признаков, сходств и различий, которые можно наглядно пронаблюдать в 
природе, в быту, в повседневной жизни, показать по цветным таблицам. 
Цель обучения предмету: 
Формирование представлений обучающихся о растительном мире, о взаимосвязях в нем 
существующих, о правилах поведения в природе. 
Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 
- сообщение учащимся знаний об элементах живой природы (о строении и жизни 
растений); 
- формирование правильного понимания роли природных явлений, таких как дождь, снег, 
ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений; 
- развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления средствами 
предмета «Биология»; 
- нравственно - экологическое воспитание при изучении биологии; 
- первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений 
(комнатных, на пришкольном участке) и ухода за ними; 
- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 
Дети с ограниченным умственным развитием при обучении испытывают затруднения при 
ответах на вопросы. Ответы неполные, поэтому необходима индивидуальная помощь и 
работа над развитием речи. Детям этих групп на разных этапах урока предлагается 
дифференцированные задания, различные по уровню сложности. Учащимся с ЗПР 
обучения при работе с учебником оказывается индивидуальная помощь. При выполнении 
практических и самостоятельных работ для таких детей сокращается количество и объём 
заданий и упражнений. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Обучающийся  научится: 
- название некоторых бактерий, грибов, а также растений и животных их основных групп: 
мхов, папоротников, голосемянных и цветковых;
- строение и общие биологические особенности цветковых растений;
- разницу цветков и соцветий; 
- некоторые биологические особенности, а также приёмы возделывания наиболее 
распространённых сельскохозяйственных культур, особенно произрастающих в нашей 
местности; 
- разницу ядовитых и съедобных грибов; 
- вред бактерий для человека и способы предохранения от заражения ими. 
- отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 
- приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 
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сложноцветных); 
- различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 
- различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 
(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 
- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 
- различать грибы и растения.
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными, 
- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе;
- родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления 
отдельных групп);
-роли различных организмов в жизни человека; 
- значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 - различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных, 
опасных для человека животных; 
- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;
 - выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных
видов в экосистеме; 
- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 
Трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении биологии,  обусловили некоторые 
изменения, которые внесены в программу общеобразовательной школы: некоторые темы 
даны в ознакомительном плане: отдельные темы, лабораторные и практические работы 
упрощены либо вообще исключены из изучения.
Программы, разрабатываемые для детей с ЗПР сохраняя обязательный минимум 
содержания, отличаются своеобразием, предусматривающим коррекционную 
направленность обучения. Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, 
изучаются в ознакомительном порядке (они выделены в предлагаемом тексте содержания 
программы курсивом), т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, 
изучаемых ознакомительно на начальных этапах обучения предмету, станут 
обязательными для изучения в старших классах. Такой подход позволяет учителям 
обеспечить усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного минимума 
содержания биологического образования.
По данному курсу определяются и результаты его изучения. Они приводятся в разделе 
«Требования к уровню подготовки учащихся». Результаты полностью ориентированы на 
содержание изучаемого материала и соответствуют стандарту. 
Основная их направленность: 
реализация деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 
подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья.
Цель и задачи изучения курса биологии в 7классах определены  с учетом 
особенностей ЗПР.
Данная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к обучающимся 
детям с ЗПР направлена на достижение следующих целей:
- активизация познавательной деятельности обучающихся;
- повышение уровня их умственного развития;
- воспитание гражданских качеств и патриотических чувств обучающихся;
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- освоение знаний о важнейших биологических явлениях и процессах ;
- овладение элементарными методами научного познания, умениями работать с 
различными источниками информации;
- применение знаний и представлений о биологических процессах в природе;
Коррекционно - развивающие задачи:
Основной задачей обучения детей с ЗПР является формирование коррекционно-
развивающего пространства через:
- активизацию познавательной деятельности обучающихся;
- повышение уровня их умственного развития;
- нормализацию их учебной деятельности;
- коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
- охрану и укрепление физического и нервно - психического здоровья;
- социально-трудовую адаптацию.
Формы и методы организации учебного процесса.
В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических 
нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип 
воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 
доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 
принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении и т.д.

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса,
внутрипредметного модуля

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.

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  (изучаются  три  семейства
растений  по  выбору  учителя  с  учётом  местных  условий,  при  этом  возможно  изучать
семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в
данном регионе).  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.

Лабораторные и практические работы.
Изучение  строения  одноклеточных  водорослей  (на  примере  хламидомонады  и

хлореллы).
Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и

улотрикса).
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Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.
Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений

(на примере ели, сосны или лиственницы).
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
Изучение  признаков  представителей  семейств:  Крестоцветные  (Капустные),

Розоцветные  (Розовые),  Мотыльковые  (Бобовые),  Паслёновые,  Сложноцветные
(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.

Определение  видов  растений  (на  примере  трёх  семейств)  с  использованием
определителей растений 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.

Экскурсии или видеоэкскурсии.
Изучение сельскохозяйственных растений региона. 
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 другие).

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня,
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спорынья,  фитофтора,  трутовик  и  другие).  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.
Изучение  строения  одноклеточных  (мукор)  и  многоклеточных  (пеницилл)

плесневых грибов.
Изучение  строения  плодовых  тел  шляпочных  грибов  (или  изучение  шляпочных

грибов на муляжах).
Изучение строения лишайников.
Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).

Внурипредметный модуль  «Мир растений»
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.

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Систематические группы растений  19
2. Развитие растительного мира на Земле  2
3. Растения в природных сообществах  3
4. Растения и человек  3
5. Грибы. Лишайники. Бактерии  7
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                    Итого: 34 часов, из них – 10  часов  модуль

№
п/п

Название раздела/темы уроков

                                    Ведение
1 Многообразие организмов и их классификация
2 Входной мониторинг
3 Модуль 1.Низшие растения. Общая характеристика водорослей. Лабораторная 

работа «Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 
хламидомонады и хлореллы)»

4 Модуль 2.Низшие растения. Зеленые водоросли. Практическая работа «Изучение 
строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 
улотрикса)»

5 Модуль 3.Низшие растения. Бурые и красные водоросли
6 Высшие споровые растения
7 Модуль 4.Общая характеристика и строение мхов. Практическая работа «Изучение

внешнего строения мхов (на местных видах)»
8 Модуль 5.Цикл развития мхов. Роль мхов в природе и деятельности человека
9 Модуль 6.Общая характеристика папоротникообразных
10 Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Практическая работа «Изучение внешнего строения папоротника или хвоща»
11 Модуль 8.Размножение и цикл развития папоротникообразных. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека
12 Модуль 9.Общая характеристика хвойных растений. Практическая работа 

«Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений
(на примере ели, сосны или лиственницы)»

13 Модуль 10.Значение хвойных растений в природе и жизни человека
14 Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных растений. 

Практическая работа «Изучение внешнего строения покрытосеменных растений»
15 Контрольная работа за 1 полугодие
16 Семейства класса двудольные. Практическая работа «Изучение признаков 

представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые) на 
гербарных и натуральных образцах»

17 Семейства класса двудольные Практическая работа «Изучение признаков 
представителей семейств: Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные 
(Астровые) на гербарных и натуральных образцах»

18 Характерные признаки семейств класса однодольные. Практическая работа 
«Изучение признаков представителей семейств: Лилейные, Злаки (Мятликовые) на
гербарных и натуральных образцах»

19 Культурные представители семейств покрытосеменных, их использование 
человеком

20 Эволюционное развитие растительного мира на Земле
21 Этапы развития наземных растений основных систематических групп
22 Растения и среда обитания. Экологические факторы
23 Растительные сообщества
24 Структура растительного сообщества
25 Культурные растения и их происхождение. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий
26 Растения города. Декоративное цветоводство
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27 Охрана растительного мира
28 Бактерии - доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Лабораторная 

работа «Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах)»
29 Роль бактерий в природе и жизни человека
30 Промежуточная аттестация
31 Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы. Практическая работа 

«Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных 
грибов на муляжах)»

32 Плесневые и дрожжи. Практическая работа «Изучение строения одноклеточных 
(мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов»

33 Грибы -паразиты растений, животных и человека
34 Лишайники - комплексные организмы. Практическая работа «Изучение строения 

лишайников»
   Итого: 34 часов, из них – 10  часов модуль

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

На уроках биологии  для использования на учебных занятиях, во внеурочное время, при
выполнении  домашних  заданий  могут  быть  рекомендованы  следующие  виды  учебно-
познавательной деятельности обучающихся :
1.Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
 слушание объяснений учителя;
 слушание и анализ выступлений своих товарищей;
 самостоятельная работа с учебником;
 работа с научно-популярной литературой;
 отбор и сравнение материала по нескольким источникам;
 написание рефератов и докладов.
2.Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:
 наблюдение за демонстрациями учителя;
 просмотр учебных фильмов;
 анализ графиков;
 анализ таблиц; 
 анализ схем;
 изучение устройства приборов по моделям и чертежам.
3.Виды деятельности с практической (опытной) основой:
 работа с раздаточным материалом;
 выполнение работ практикума.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности

1. Учебник  Биология:  7  класс:  базовый  уровень:  учебник/  В.  В.  Пасечник,  С  В.
Суматохин,  З.  Г.  Гапонюк,  Г.  Г.  Щевцов,  под  редакцией  В.  В.
Пасечника.Москва:Просвещение,2023. «Линия жизни»

2. Электронное приложение к учебнику.
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