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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа элективного курса по биологии ориентирована на обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес к изучению биологии, и направлена на формирование 

естественно-научной грамотности и организацию изучения биологии на деятельностной 

основе.  

Биология вносит существенный вклад в развитие у обучающихся научного 

мировоззрения, включая формирование представлений о методах познания живой 

природы, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

применять в разнообразных жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка на углублённом уровне способствует развитию 

мотивации к изучению биологии, пониманию обучающимися научных принципов 

организации деятельности человека в живой природе, позволяет заложить основы 

экологической культуры, здорового образа жизни, способствует овладению 

обучающимися специальными биологическими знаниями, закладывающими основу для 

дальнейшего биологического образования. 

Целями обучения являются: 

развитие интереса к изучению жизнедеятельности биологических систем разного 

уровня организации, особенностям строения, жизнедеятельности растительного 

организма; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем; 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих 

задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли грибов, растений; 

овладение умениями проводить исследования объектов живой природы с 

использованием лабораторного оборудования и инструментов цифровых лабораторий, 

организации наблюдения за Объектами живой природы; 

освоение экологически грамотного поведения, направленного на сохранение 

собственного здоровья и охраны окружающей природной среды; 

Общее число часов элективного курса в 7 классе – 17 часов (0,5 час в неделю). 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Введение 

Методы научного познания в биологии. Правила работы со световым микроскопом. 

Временные и постоянные микропрепараты 

Лабораторные и практические работы 

Правила техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Основы микроскопии: приготовление временных препаратов и работа с микроскопом. 

Оформление результатов работы с микроскопом. 

Ботаника – наука о растениях. Споровые растения 

Красные, Зелёные и Харовые водоросли. Альгология – наука о водорослях. 

Водоросли – нетаксономическая группа организмов, приспособленных к жизни в водной 

среде, относящихся к различным царствам в современной системе органического мира. 

Место красных, зелёных и харовых водорослей в современной системе органического 

мира. Особенности их строения, размножения и жизненных циклов на примере 

хламидомонады, хлореллы, кладофоры и ульвы, спирогиры и хары, порфиры.  

Бурые водоросли, их таксономическое положение вне царства растений. Жизненные 

циклы ламинарии (морская капуста) и фукуса. Распространение и экология. Роль в 

природе и значение в жизни человека.  

Происхождение высших растений (эмбриофит) от харовых водорослей. 

Современные подходы к систематике растений. 

Моховидные или мхи. Общая характеристика, строение и жизнедеятельность, 

жизненный цикл мхов. Многообразие мхов. Кукушкин лён и сфагнум. Распространение и 

экология мхов. Значение мхов в природе и жизнедеятельности человека. 

Торфообразование. Печёночники и Антоцеротовые. 

Плауновидные (плауны). Общая характеристика. Морфологические особенности 

вегетативных органов. Особенности организации, жизненного цикла плауна 

булавовидного. Половое поколение, редукция гаметофита. Распространение и экология 

плауновидных. Значение в природе и использование человеком. Ископаемые 

плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в растительном покрове палеозойской 

эры и в образовании каменного угля. 

Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристика 

папоротниковидных. Особенности организации вегетативных органов, жизненного цикла 

хвоща полевого. Строение и жизнедеятельность папоротников. Жизненный цикл 



папоротников на примере щитовника мужского. Распространение и экология 

папоротниковидных. Значение в природе и жизнедеятельности человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей строения и жизненных циклов одноклеточных и 

многоклеточных зелёных, харовых и красных водорослей на живом и гербарном 

материале. 

Изучение строения и жизненных циклов бурых водорослей на живом и гербарном 

материале. 

Изучение особенностей строения кукушкина льна и сфагнума (на живых и 

гербарных объектах). 

Изучение особенностей строения плауна булавовидного (на живых и гербарных 

объектах). 

Изучение особенностей строения хвоща полевого (на живых и гербарных объектах). 

Изучение особенностей строения папоротника щитовника мужского (на живых и 

гербарных объектах). 

Семенные растения. Голосеменные. Возникновение семени – важный этап в 

эволюции высших растений. Древние семенные папоротники, их роль в дальнейшем 

развитии семенных растений. Общие признаки семенных растений как наиболее 

приспособленных к существованию на суше. Голосеменные – нетаксономическая группа 

семенных растений. Общая характеристика, особенности организации голосеменных. 

Жизненный цикл хвойных на примере сосны. Разнообразие голосеменных. Хвойные, 

Гинкговые, Саговниковые, Гнетовые. Распространение и экология голосеменных. 

Значение в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей внешнего строения веток, хвои, шишек и семян хвойных 

(ель, сосна, лиственница). 

Цветковые растения. Классификация цветковых. Однодольные и Двудольные. 

Семейства цветковых. Двудольные: Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные, Мотыльковые (Бобовые), Зонтичные. Однодольные: Злаки, 

Амариллисовые, Лилейные. Орхидные. Отличительные признаки. Формулы и диаграммы 

цветков. Дикорастущие и культурные представители семейств, их значение в природе и 

использование человеком. Распространение и экология цветковых. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение отличительных признаков представителей семейств покрытосеменных. 



Определение представителей различных семейств с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 

Экология растений. Растения в природных сообществах 

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

природы: свет, температура, влажность, минеральный состав почвы. Экологические 

группы растений. Растения и условия живой природы: прямое и косвенное воздействие 

организмов на растения. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей строения растений различных экологических групп. 

Растительный мир и деятельность человека 

Развитие растительного мира. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Риниофиты — первые наземные сосудистые растения. Появление 

тканей и органов. Роль древних папоротниковидных. Усложнение растительного мира в 

процессе эволюции.  

Палеоботаника. Ископаемые остатки растений. Окаменелости. Отпечатки. «Живые 

ископаемые» среди современных растений. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений (по Н.И. Вавилову). Культура земледелия. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Представления о 

селекции и биотехнологии. Методы выведения новых сортов растений. Возникновение 

контрастных признаков у растений одного вида. Искусственный отбор. Наследственность, 

изменчивость. Создание новых продовольственных культур. Продовольственная 

безопасность. Банки семян. 

Растения города, особенность городской флоры. Заносные и аборигенные виды. 

Синантропные, сорные растения. Интродуценты. Парки, лесопарки, скверы, ботанические 

сады, дендрарии. Озеленение. Комнатные растения, цветоводство. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение сельскохозяйственных растений своего региона. 

Изучение сортовых особенностей культурных растений. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ элективного курса 

ПО БИОЛОГИИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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) 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; 

3) 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; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы отражать: 

Познавательные универсальные учебные действия 

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 причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

Базовые исследовательские действия: 

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; 

Работа с информацией: 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

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

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; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

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; 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы элективного курса по биологии  к концу 

обучения в 7 классе: 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

альгологии, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека, 

характеризовать признаки растений, объяснять наличие в пределах одного вида растений 

форм, контрастных по одному и тому же признаку, оперировать понятиями: фенотип, 

генотип, наследственность и изменчивость, разнообразие растений и микроогранизмов, 

сорт, штамм; 

раскрывать роль растенийв хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7 КЛАСС  

№ п/п  Наименование разделов и тем программы  
Количествочасов 

Примечания  
Всего Контрольныеработы Практическиеработы 

Раздел 1.Введение 

1.1 Введение 1  1  

Итогопоразделу 1  

Раздел 2.Ботаника – наука о растениях 

2.1 Низшие растения 2   2   

2.2 Споровыерастения 4  4  

2.3 Голосеменные растения 2  2  

2.4 Цветковые растения 5  5  

Итогопоразделу 13  

Раздел 3.Экология растений. Растения в природных сообществах 

3.1 
Экология растений. Растения в природных 

сообществах 
1  1  

Итогопоразделу 1  

Раздел 4.Растительный мир и деятельность человека 

4.1 Растительный мир и деятельность человека 1   1   

Итогопоразделу 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 16  0  16  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Темаурока 
 

Количествочасов 
Датаизуч

ения 

Всего 
 

Контр. 

работы  

Практич.

работы 

 

1 
Микроскопия оптическая, электронная. Лабораторная работа. «Правила 

техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ.  
1   1 

1 неделя 

сентября 

2 

Альгология — наука о водорослях Практическая работа «Изучение 

строения и жизненных циклов зеленых водорослей на живом и гербарном 

материале» 

1   1 
3 неделя 

сентября 

3 

Красные водоросли. Практическая работа «Изучение особенностей 

строения и жизненных циклов красных водорослей на живом и гербарном 

материале» 

1    1  
1 неделя 

октября 

4 
Моховидные или Мхи. Практическая работа «Изучение особенностей 

строения кукушкина льна и сфагнума (на живых и гербарных объектах)» 
1    1  

3 неделя 

октября 

5 
Плауновидные (плауны). Практическая работа «Изучение особенностей 

строения плауна булавовидного (на живых и гербарных объектах)» 
1    1  

3 неделя 

ноября 

6 

Хвощевидные. Практическая работа «Изучение особенностей строения 

хвоща полевого и папоротника щитовника мужского (на живых и 

гербарных объектах)» 

1    1  
1 неделя 

декабря 

7 Папоротники. Практическая работа «Изучение особенностей строения 1    1  3 неделя 



папоротника щитовника мужского (на живых и гербарных объектах)» декабря 

8 

Голосеменные. Возникновение семени. Общие признаки семенных 

растений Практическая работа «Изучение особенностей внешнего хвои, 

шишек и семян хвойных» 

1    1  
3 неделя 

января 

9 

Многообразие голосеменных. Практическая работа «Изучение 

особенностей внешнего строения побегов хвойных (ель, сосна, 

лиственница)» 

1    1  
1 неделя 

февраля 

10 

Классификация Цветковых. Двудольные. Семейство Крестоцветных. 

Практическая работа «Определение представителей семейства 

Крестоцветных с использованием определителей растений или 

определительных карточек» 

1    1  
3 неделя 

февраля 

11 

Семейства Розоцветные и Пасленовые. Практическая работа «Определение 

представителей семейств с использованием определителей растений или 

определительных карточек» 

1    1  
1 неделя 

марта 

12 

Семейства Сложноцветные и Мотыльковые. Практическая работа 

«Определение представителей семейств с использованием определителей 

растений или определительных карточек» 

1    1  
3 неделя 

марта 

13 

Однодольные растения. Семейства Амариллисовые и Злаки. Практическая 

работа «Определение представителей семейств с использованием 

определителей растений или определительных карточек» 

1    1  
1 неделя 

апреля 



14 
Семейства Лилейные и Орхидные. «Определение представителей семейств 

с использованием определителей растений или определительных карточек» 
1   1 

3 неделя 

апреля 

15 
Растения и среда обитания. Практическая работа «Приспособления 

растений к среде обитания» 
 1   1 

1 неделя 

мая 

16 
Культурные растения и их происхождение. Практическая работа «Изучение 

сельскохозяйственных растений своего региона» 
1    1  

3 неделя 

мая 

 Резерв 1 час     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 16  0  16 

 


