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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа  курса «Растения и грибы в жизни человека» на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

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. 

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.  

Цель курса: 

 расширение, структурирование и конкретизация знаний учащихся о роли растений и 

грибов в жизни человека. 

Задачи курса: 

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 курса, составляет в 7 классе – 

34 часа (1 час в неделю). 

 

 
На уроках активно применяются следующие методы: 

 Словесные (беседа, диалог, полилог); 

 Наглядные (таблицы, схемы, видеофрагменты и т.д.); 

 Практические (составление схем, таблиц, поиск информации, выполнение 

практических работ); 

 Дедуктивные (анализ, применение знаний, обобщение). 
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             Содержание  курса. 

1. Вводное занятие «Осенние явления в природе» (2 ч) 

Знакомство с планом работы курса. Фенология – наука о сезонных изменениях в 

природе. Осенние явления в природе: изменение длины светового дня; осенние изменения 

температурного режима; изменение окраски листьев, листопад; созревание и 

распространение семян; отлет птиц; изменение активности насекомых и других животных. 

2. Многообразие растений. Культурные и дикорастущие растения. Карл Линней 

и его труды (2 ч) 
Многообразие растений: культурные и дикорастущие растения. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, травы. Ботаника – наука о растениях. Карл 

Линней – создатель классификации растений на основании строения цветка (количества 

тычинок и способов их прикрепления) и других особенностей растений. Система двойных 

видов названий. 

3. Дикорастущие растения, правила их сбора и подготовки гербария (2 ч) 

Однолетние и многолетние дикорастущие растения. Правила сбора растений для 

создания гербария. Правила заполнения этикеток для гербарных листов. Заготовка 

природных материалов для композиций. Определение собранных растений. Подготовка 

гербария. 

4. Пищевые растения; съедобные грибы (2 ч) 

Основные пищевые растения: пшеница, рожь, кукуруза, рис. Многообразие сортов, 

особенности их районирования и выращивания, пищевая ценность злаков. Традиции 

использования этих растений в разных национальных культурах. Изображения пищевых 

растений в гербах стран и городов. Картофель – «второй хлеб». Особенности строения и 

выращивания картофеля, его пищевая ценность и история возделывания в Европе. 

Съедобные грибы. 

5. Лекарственные растения (2 ч) 

Лекарственные растения – источник здоровья. Что такое фитотерапия? История 

народной фитотерапии. Содержание различных химических соединений в растениях, их 

комплексное воздействие на организм. Правила сбора, хранения и использования 

лекарственных растений. 

6. Ядовитые растения и грибы (2 ч) 

Описания ядовитых растений и грибов и их воздействия на организм человека. 

Причины отравлений. Алкалоиды, содержащиеся в растениях, и их значение. Лечебный 

эффект от использования яда в малых количествах. Распознавание ядовитых растений и 

грибов по их изображениям и муляжам. Начальные признаки отравлений, меры доврачебной 

помощи пострадавшему. 

7. Технические растения (2 ч) 

Технические растения, используемые в текстильной промышленности: хлопчатник, 

лён. Хлопчатник: история возделывания, особенности выращивания, селекция, 

использование человеком. Лен-долгунец и лен-кудряш: история возделывания, особенности 

выращивания, одежда и ткани из льна, лен в русской национальной традиции и народном 

творчестве. Кунжут и конопля – их техническое использование: изготовление веревок, 
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канатов, мешковины. Сахарная свекла и другие технические растения. 

8. Масличные растения (2 ч) 

Отличия растительных жиров от жиров животного происхождения. Особенности 

растительного масла (оливкового и подсолнечного). История возделывания оливы. 

Подсолнечник: история возделывания в мире и в России, особенности выращивания, 

селекция. Другие масличные культуры: рапс, горчица, соя, кукуруза. 

9. Кормовые растения (2 ч) 

Пища для домашних животных. Степные и луговые растения. Сенокос. Сено – корм 

для копытных животных. Кукуруза, сахарная и кормовая свекла, турнепс, люпин, соя и 

другие бобовые. Силосование. Борщевик гибридный – зарастание им полей и огородов. 

Здоровье домашних животных – залог здоровья человека. 

10. Декоративные растения (2 ч) 

Огромное количество видов, культур, сортов, форм декоративных растений. Краткие 

сведения об их биологических особенностях, декоративных качествах, агротехнике и 

использовании. 

11. Растения в прикладном искусстве (2 ч) 

Роспись тканей и посуды: растительные мотивы и краски, получаемые из растений. 

Растения в интерьере и озеленении городов. Живопись, марки, гербы с изображением 

растений. 

12. Растения в легендах и мифах (2 ч) 

Нарцисс – первый цветок весны, символ самовлюбленного человека. Анютины глазки – 

цветок Юпитера и дня всех влюбленных. Лилия – символ невинности, чистоты. Гвоздика – 

цветок крови, цветок революции. «Язык цветов». Правила и традиции составления и 

преподнесения букетов. 

13. Весенние явления в природе (2 ч) 

Изменение длины светового дня, температурного режима, таяния льда (снега, сосулек), 

просыхание почвы. Признаки весеннего пробуждения природы: набухание почек, появление 

первоцветов, прилет птиц и их поведение, появление первых насекомых и т.п. Правила 

поведения в природе весной. Весенняя природа в народном творчестве, художественной 

литературе и искусстве. 

14. Растения на пришкольном и дачном участке (4 ч) 

Обоснованный подбор растений для посадки на пришкольной территории. Посадка 

растений и весенние работы на пришкольной территории. Подбор растений в соответствии с 

потребностями семьи. Определение оптимального варианта для получения положительных 

результатов выращивания растений на дачном участке. Учет биоритмов растений, 

«цветочные часы», взаимоуживаемость растений. 

15. Сады и парки городов (2 ч) 

Знаменитые сады и парки мира. Летний и Михайловский сады в Санкт-Петербурге. 

Парки Петродворца, Пушкина, Павловска (или других – по выбору учащихся и учителя). 

Резерв – 2 часа. 
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                    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 

Освоение курса «Растения и грибы в жизни человека» на уровне основного 

общего образования должно обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 

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 
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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 

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 
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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; 

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 
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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; 

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 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. 

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. 

Принятие себя и других 
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого; 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 курсу «Растения и грибы в 

жизни человека» к концу обучения в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений; 

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; 

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; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

грибов; 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 
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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. 

Тематическое 

планирование 7 

КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Осенние явления в природе» 2 

2 
Многообразие растений. Культурные и дикорастущие растения. Карл 

Линней и его труды 
2 

3 Дикорастущие растения, правила их сбора и подготовки гербария 2 

4 Пищевые растения; съедобные грибы 2 

5 Лекарственные растения 2 

6 Ядовитые растения и грибы 2 

7 Технические растения 2 

8 Масличные растения 2 

9 Кормовые растения 2 

10 Декоративные растения 2 

11 Растения в прикладном искусстве 2 

12 Растения в легендах и мифах 2 

13 Весенние явления в природе 2 

14 Растения на пришкольном и дачном участке 4 

15 Сады и парки городов 2 

16 Резервные уроки 2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 
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