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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и назначение программы. Программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с 

учетом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во 

всем пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена самой особенностью 

проектно-исследовательской деятельности. Эта деятельность лежит в основе 

познавательного интереса ребенка, является залогом умения планировать любые 

действия и важным условием успешной реализации идей. Любые изменения 

современного общества связаны с проектами и исследованиями – в науке, творчестве, 

бизнесе, общественной жизни. Поэтому важным элементом развития личности 

обучающегося является формирование основных навыков проектно- 

исследовательской деятельности. 

Программой предусмотрено формирование современного теоретического 

уровня знаний, а также и практического опыта работы с лабораторным 

оборудованием, овладение приемами исследовательской деятельности. Методы 

организации образовательной и научно-исследовательской деятельности 

предусматривают формирование у обучающихся нестандартного творческого 

мышления, свободы самовыражения и индивидуальности суждений. 

Для полного учета потребностей учащихся в программе используется 

дифференцированный подход, что стимулирует учащегося к увеличению 

потребности в индивидуальной, интеллектуальной и познавательной деятельности и 

развитию научно-исследовательских навыков. Программа станет востребованной в 

первую очередь школьниками, которые имеют стойкий интерес и соответствующую 

мотивацию к изучению предметов естественно-научного цикла, естественным наукам 

и технологиям. 

В подростковом возрасте учащиеся проявляют свою заинтересованность в той 

или иной области знаний, научном направлении или профессиональной 

деятельности. Таким образом происходит формирование познавательной и 

профессиональной составляющей личности, помогает учащемуся в определении 

будущего жизненного пути и в профессиональном выборе после окончания школы. 

Подобного рода заинтересованность стимулирует постоянное желание школьника к 

познанию нового, расширению и углублению соответствующих знаний, и 

получению новых в том числе практических навыков, а также мотивирует учащегося 

на профориентацию. 

Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации и 

осуществления собственной проектно-исследовательской деятельности, а также в 

приобретении необходимого опыта для работы над индивидуальным исследованием 

или проектом. Программа поможет школьнику в более глубоком изучении 

интересующей его области естественных наук, а также в приобретении важных 
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социальных навыков, необходимых для продуктивной социализации и формирования 

гражданской позиции: 

 навыка самостоятельного решения актуальных исследовательских или 

практических задач, включающего в себя умение видеть и анализировать проблемы, 

нуждающиеся в решении, умение детально прорабатывать и реализовывать способы 

работы с ними, умение планировать собственную работу и самостоятельно 

контролировать свое продвижение к желаемому результату; 

 навыка генерирования и оформления собственных идей, облечения их в 

удобную для распространения форму; 

 - навыка уважительного отношения к чужим взглядам и идеям, оформленным в 

работах других людей, других авторов – владельцев интеллектуальной 

собственности; 

 навыка публичного выступления перед большой аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения, ответов на вопросы 

сверстников и взрослых, убеждения других в своей правоте, продвижения своих идей; 

 навыка работы со специализированными компьютерными программами, 

лабораторным оборудованием, техническими устройствами, библиотечными 

фондами и иными ресурсами, с которыми может быть связана проектно- 

исследовательская деятельность школьника. 

Кроме того, работа школьника над проектом или исследованием будет 

способствовать и развитию его адекватной самооценки. 

 

Данный курс входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательного процесса. Программа  данного курса на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, в соответствии с ФОП ООО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Программа курса направлена на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной 

основе. В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в 

реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе курса определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по 

биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 
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Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

 приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как 

биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения данного курса из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса составляет 34 часа: в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 класс 

 

1. Введение в растениеводство (1 час) 

Что такое растениеводство: основные факторы выращивания растений. История 

развития агрохимических знаний (работы М.В. Ломоносова, Ю. Либиха, Буссенго, 

В.В. Докучаева, К.А. Тимирязева, и др.). 

2. Агротехнический эксперимент (3 часа) 

Правила постановки агроэкспериментов. Выбор темы, составление гипотезы, 

цели и задач эксперимента по выращиванию растений в контролируемой среде. 

Планирование эксперимента. Оценка результатов эксперимента. Исследовательская 
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работа «Факторы, влияющие на прорастание семян (рост проростков)». 

3. Роль химических элементов в питании растений (10 часов) 

Роль химических элементов в питании растений. Получение питательных веществ 

растениями. 

Удобрения: органические, минеральные, микробиологические. Типы питания 

растений. Воздушное и минеральное (корневое) питание растений. Транспорт 

питательных веществ растений: восходящий и нисходящий ток. 

Рост и развитие растений: этапы онтогенеза, факторы, влияющие на рост 

растений: свет, густота посадок, питание, субстрат. Практическая работа 

«Мониторинг минерального питания растений». 

Особенности питания растений азотом. Азот и его значение в жизни растений. 

Источники фосфора для растения. Значение фосфорсодержащих соединений в 

клетке. Роль макроэргических соединений фосфора в энергетическом обмене. 

Роль калия в поддержании ионного баланса в тканях, в процессах саморегуляции. 

Регуляторная и структурообразовательная роль кальция. 

Значение магния в метаболизме растений. Магний в составе хлорофилла, 

сходство хлорофилла и гемоглобина как свидетельство единства органического мира. 

Сера и его основные соединения, их роль в структурной организации клетки, 

участие в окислительно-восстановительных реакциях. 

Микроэлементы. Представления о роли микроэлементов в метаболизме 

растений. Особенности поступления микроэлементов в растения. 

Исследовательская работа «Оценка состояния комнатных растений, установка 

причин патологических состояний (при наличии)». 

Исследовательская работа «Оценка влияния различных элементов на состояние 

растений (составление различных подкормок)». 

4. Регуляторы роста растений. Защита растений (2 часа) 

Понятие о регуляторах роста растений. Практическая работа «Фитомониторинг 

и оценка состояния растений. Современные способы мониторинга». 

Защита растений от вредителей: основы биометода. 

5. Водная, песчаная и почвенная культуры, их применение в выращивании 

растений. Физиология растений (4 часа) 

Водная, песчаная и почвенная культуры. Проведение воды в корне и стебле 

растений. Практическая работа «Корневое давление». 

Водный режим растений: строение устьиц: факторы, влияющие на их раскрытие 

и закрытие. Значение механизма регуляции испарения влаги растением.  

Исследовательские работы: «Влияние условий содержания растений на 

количество устьиц». 

Фотосинтез – уникальный процесс растений. Темновая и световая фазы 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза для живых организмов. 

Факторы роста растений: воздух и аэрация. Подземное дыхание растений: состав 

почвенного воздуха, газообмен. Практическая работа «Дыхание растений: оценка 

интенсивности дыхания растений и плодов». 

6. Культурные растения. Современные аспекты селекции (10 часов) 

Как человек стал использовать растения? Связь развития цивилизации человека 

и одомашнивания растений. 

Наследственность и изменчивость – основные свойства живых организмов. 
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Изменчивость. Виды изменчивости. 

Значение работ Н. И. Вавилова. Закон гомологических рядов. Центры 

происхождения культурных растений Н. И. Вавилова и П. М. Жуковского. 

Практическая работа по группам «Откуда на наших столах фрукты/овощи/злаки». 

Основные методы селекции. Гибридизация. Формы отбора. Основные направления 

селекции: улучшение урожайности, устойчивости к биотическим и абиотическим 

факторам. Практическая работа «Выращиваем горох. Как провести скрещивание у 

гороха». 

Есть ли жизнь в пробирке? Биотехнология культурных растений. 

Исследовательская работа «Выращивание растений в пробирке» (можно 

воспользоваться результатами предыдущих экспериментов по составлению 

питательных растворов для растений). 

Как человек может модифицировать растения? 

7. Растительная продукция. (4 часа) 

Надземные и подземные органы растений. Побег и видоизмененный побег 

растений. Способы размножения растений. 

Понятие о качестве продуктов питания. Проблемы конкуренции отечественных 

продуктов питания с импортными. 

Микрозелень: полезность и технология. Исследовательская работа «Оценка 

качества выращенной микрозелени» (либо своя, либо из магазина). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
2) патриотического воспитания: 

 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

норм экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

 понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

 адекватная оценка изменяющихся условий; 

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

основании анализа биологической информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования, должны отражать овладение следующими универсальными 

учебными действиями: 
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Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе наблюдения и эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной биологической задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 
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 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
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 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

1) Самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

3) Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
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 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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; 

 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; 
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 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 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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I. Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Реализация урочного 

модуля 

«Воспитательная 

деятельность» 

ЭОР и 

дополнительное 

оборудование 

1. Введение в растениеводство. 1 Российский день леса https://resh.edu.ru/ 

2. Агротехнический эксперимент 3  https://resh.edu.ru/ 

3. Роль химических элементов в питании растений 10  https://myschool.edu.ru/ 

4. Регуляторы роста растений. Защита растений 2 День волонтера https://resh.edu.ru/ 

5. 
Водная, песчаная и почвенная культуры, их применение в 

выращивании растений. Физиология растений 
4 

Час Земли 
https://resh.edu.ru/ 

6. Культурные растения. Современные аспекты селекции 10 День эколога https://resh.edu.ru/ 

7. Растительная продукция. 4  https://resh.edu.ru/ 

  34   

 

II. Поурочное планирование 7 класс 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока 

Колич

ество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Календарные сроки 

План Факт 

1 
Растениеводство. История развития агрохимических 

знаний 
1 

https://resh.edu.ru/   

2 Правила постановки агроэксперимента 1 https://resh.edu.ru/   

3 Планирование эксперимента 1 https://resh.edu.ru/   

4 
Исследовательская работа «Факторы, влияющие на 

прорастание семян» 
1 

https://resh.edu.ru/   

5 Роль химических элементов в питании растений 1 https://resh.edu.ru/   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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6 Типы питания растений 1 https://resh.edu.ru/   

7 Рост и развитие растений 1 https://resh.edu.ru/   

8 Особенности питания растений азотом 1 https://resh.edu.ru/   

9 Источники фосфора для растения 1 https://resh.edu.ru/   

10 Роль кальция для растений 1 https://resh.edu.ru/   

11 Значение магния в метаболизме растений 1 https://resh.edu.ru/   

12 Роль серы в жизни растений 1 https://resh.edu.ru/   

13 Микроэлементы и их роль 1 https://resh.edu.ru/   

14 
Исследовательская работа «Оценка состояния комнатных 

растений, установка причин патологических состояний»  
1 

https://resh.edu.ru/   

15 Понятие о регуляторах роста растений 1 https://resh.edu.ru/   

16 Защита растений от вредителей: основы биометода 1 https://resh.edu.ru/   

17 
Водные, песчаные и почвенные культуры. Практич. работа 

«Корневое давление» 
1 

https://resh.edu.ru/   

18 Водный режим растений 1 https://resh.edu.ru/   

19 Фотосинтез. Значение 1 https://resh.edu.ru/   

20 

Факторы роста растений. Практич. работа «Дыхание 

растений: оценка интенсивности дыхания и растений и 

плодов» 

1 

https://resh.edu.ru/   

21 Как человек использует растения 1 https://resh.edu.ru/   

22 Наследственность и изменчивость 1 https://resh.edu.ru/   

23 Виды изменчивости 1 https://resh.edu.ru/   

24 
Значение работ Н.И. Вавилова. Пр. работа «Откуда на 

наших столах фрукты/ овощи/ злаки» 
1 

https://resh.edu.ru/   

25 Основные методы селекции. 1 https://resh.edu.ru/   

26 
Основные направления в селекции. Пр. работа 

«Выращиваем горох» 
1 

https://resh.edu.ru/   

27 Есть ли жизнь в пробирке? 1 https://resh.edu.ru/   

28 Биотехнология культурных растений.  1 https://resh.edu.ru/   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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29 
Исследовательская работа «Выращивание растений в 

пробирке». 
1 

https://resh.edu.ru/   

30 Как человек может модифицировать растения? 1 https://resh.edu.ru/   

31 Надземные и подземные органы растений.  1 https://resh.edu.ru/   

32 Способы размножения растений. 1 https://resh.edu.ru/   

33 

Понятие о качестве продуктов питания. Проблемы 

конкуренции отечественных продуктов питания с 

импортными. 

1 

https://resh.edu.ru/   

34 
Микрозелень: полезность и технология. Исследовательская 

работа «Оценка качества выращенной микрозелени» 
1 

https://resh.edu.ru/   

 ВСЕГО 34   
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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