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Программа по внеурочной деятельности по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результа-

там освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования, а также программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Зелёная лаборатория» детализирует содержание курса внеурочной деятельности, дает подробное распределение часов и последо-

вательность изучения тем и разделов.  

Данная программа предназначена для учащихся 7 классов, позволяет расширить и углубить у учащихся практическое применение полученных 

теоретических знаний по биологии (раздел «Ботаника»).  

Авторская программа рассчитана на учащихся 7 классов на 34 учебных часа, ориентирована на углубление и расширение знаний, на развитие 

любознательности и интереса к биологии, на совершенствование умений учащихся проводить биологический эксперимент с использованием со-

временных приборов и оборудования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста». 

Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. Концепция современного образования подразумевает, что в 

учебном эксперименте ведущую роль должен занять самостоятельный исследовательский ученический эксперимент.  

Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно представить без использования не только аналоговых, но и цифро-

вых измерительных приборов. В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) прописано, что одним из универсальных 

учебных действий, приобретаемых учащимися должно стать умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов».   

В основу программы заложено применение цифровых лабораторий. Тематика предложенных экспериментов, количественных опытов, соот-

ветствует структуре примерной образовательной программы по биологии, содержанию Федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) основного общего образования. 

Широкий спектр датчиков цифровой лаборатории позволит учащимся знакомиться с параметрами биологического эксперимента не только на 

качественном, но и на количественном уровне. Цифровая лаборатория позволит вести длительный эксперимент даже в отсутствии эксперимента-

тора, а частота их измерений неподвластна человеческому восприятию.  

В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучится представлять информацию об исследовании в четырёх видах:  

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, фиксировать внимание на измеряемых величинах, терми-

нологии;  

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при этом у учащихся возникает первичное представление 

о масштабах величин);  

• в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность перехода к выдвижению гипотез о характере зависимости ме-

жду величинами (при этом учитель показывает преимущество в визуализации зависимостей между величинами, наглядность и многомерность); в 

виде математических уравнений: давать математическое описание взаимосвязи величин, математическое обобщение.  



 

• формирование исследовательских умений учащихся, которые выражаются в следующих действиях:  

1. определение проблемы;  

2. постановка исследовательской задачи;  

3. планирование решения задачи;  

4. построение моделей;  

5. выдвижение гипотез;  

6. экспериментальная проверка гипотез. 

Данная программа позволяет удовлетворить познавательные интересы учащихся в сфере биологии, экологии и охраны здоровья человека, 

способствует формированию коммуникативных качеств личности школьников, развитию их творческих способностей, формированию мета-

предметных умений и навыков, универсальных учебных действий.  

Значительное количество занятий отводится на исследовательскую и проектную деятельность, что в значительной мере способствует 

формированию у школьников регулятивных, коммуникативных, личностных УУД. В ходе работы в группах учащиеся формируют и развивают 

способность определять траекторию своего развития, ставить цели, задачи, намечать пути решения, осуществлять само и взаимопроверку. Работа 

над коллективными проектами позволяет школьникам повышать коммуникативную компетентность. Они учатся организовывать учебное со-

трудничество с одноклассниками и учителем, работать группами и в парах, находить общее решение, разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Новизна программы проявляется в особенностях её планирования. Программой предусмотрено чередование теоретических занятий с 

практическими, выполнение творческих работ. Значительное количество времени отводится на овладение учащимися технологии проектной дея-

тельности.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем; 

 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 обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися 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 растительного 

организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в области биологии, её анализ и критиче-

ское оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Раздел1. 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). Ис-

тория развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

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 кукуш-

кин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятель-

ности 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. Раз-

множение 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 жизнедеятель-

ность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

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). Харак-

терные 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. Дикорас-

тущие представители семейств. Культурные представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных и многоклеточных водорослей. 



 

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, Розоцветные, Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, Лилейные, Злаки 

на гербарных и натуральных образцах. 

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

Раздел 2.  Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые иско-

паемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных 

растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

 

Раздел 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 расти-

тельных сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (раститель-

ный покров) природных зон Земли. Флора. 

Раздел 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, лесо-

парки, 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. 

Раздел 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 фармацевти-

ческая промышленность и другие). 



 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, 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 заболева-

ний, 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 шляпочных грибов на муляжах. 

Изучение строения лишайников. 

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

 

Раздел 6. Моя зеленая лаборатория (3 часа)  

Выполнение и защита мини-проектов. Экскурсия в природу. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологи-

ческой науки. 

Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимо-

помощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 



 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природ-

ной и социальной средой; 

 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 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. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, инте-

рес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

 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. 

Адаптация 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 

Универсальные познавательные 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; предла-

гать 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 под-

ходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавли-

вать 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 уста-

новлению 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. 

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, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные 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; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных  ситуа-

ций 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 уст-

ные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 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 взаимодейст-

вия), 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 члена-

ми команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравни-

вать 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 эмоциональ-

ного интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные 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 (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 



 

 давать адекватную 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. 

Эмоциональный интеллект: 

 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: 

 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 

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, цар-

ство, 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, бакте-

рии, 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, рель-

ефным 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 опреде-

лительной карточки; 



 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микро-

скопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инст-

рументов 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; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, растительность (расти-

тельный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причины и знать меры охраны растительного ми-

ра Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его по-

вседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, физике, географии, технологии, ли-

тературе, 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 источ-

ников (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 про-

граммы  

 

Количество часов Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Систематические группы растений  18    4 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

2 Развитие растительного мира на Земле  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

3 Растения в природных сообществах  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

4 Растения и человек  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

5 Грибы. Лишайники. Бактерии  6   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

6      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   6  

 

 

https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720


 

№

 

п

/

п 

тема 7а 7б 7в Использование  

оборудования 

центра  

естественнона-

учной  

направленности 

Центра «Точка 

роста» 

 Раздел 1. Систематические группы растений (18 часов) 

1 Многообразие организ-
мов и их классификация 

08.09 07.09 08.09 Электронные 

таблицы и пла-

каты 

2 Систематика растений.  15.09. 14.09 13.09  

3 Низшие растения. Об-
щая характеристика во-
дорослей.  

22.09. 21.09 20.09  

4 Низшие растения. Зеле-
ные водоросли. Практи-
ческая работа «Изуче-
ние строения однокле-
точных и многоклеточ-
ных  водорослей» 

29.09. 28.09 27.09 Микроскоп циф-

ровой, микро-

препараты 

5 Низшие растения. Бу-
рые и красные водорос-
ли 

06.10. 05.10 04.10 Электронные 

таблицы и пла-

каты 

6 Высшие споровые рас-
тения. Общая характе-
ристика и строение 
мхов. Практическая ра-
бота «Изучение внеш-
него строения мхов (на 
местных видах)» 

13.10. 12.10 11.10 Микроскоп циф-

ровой, микро-

препараты 

7 Цикл развития мхов. 
Роль мхов в природе и 
деятельности человека 

20.10. 19.10 18.10  

8 Общая характеристика 
папоротникообразных 

27.10. 26.10 25.10 Электронные 

таблицы и пла-



 

каты 

9 Особенности строения и 
жизнедеятельности 
плаунов, хвощей и па-
поротников. Практиче-
ская работа «Изучение 
внешнего строения па-
поротника или хвоща» 

10.11. 09.11 08.11 Микроскоп циф-

ровой, микро-

препараты.  

Гербарный мате-

риал. 

Электронные 

таблицы и пла-

каты 

1

0 
Размножение и цикл 
развития папоротнико-
образных. Значение па-
поротникообразных в 
природе и жизни чело-
века 

17.11 16.11. 15.11 Цифровая лабо-

ратория по эко-

логии (датчик 

рн, влажности и 

температуры). 

Электронные 

таблицы и пла-

каты 

1

1 
Общая характеристика 
хвойных растений. 
Практическая работа 
«Изучение внешнего 
строения веток, хвои, 
шишек и семян голосе-
менных растений (на 
примере ели, сосны или 
лиственницы)» 

24.11. 23.11 22.11  

1

2 
Значение хвойных рас-
тений в природе и жиз-
ни человека.  

01.12. 30.11 29.11 Цифровая лабо-

ратория по эко-

логии (датчик 

освещенности, 

влажности и 

температуры) 

1

3 
Особенности строения и 
жизнедеятельности по-
крытосеменных расте-
ний. Практическая ра-
бота «Изучение внеш-
него строения покрыто-

08.12. 07.12 06.12 Электронные 

таблицы и пла-

каты 



 

семенных растений» 

1

4 
Классификация и цикл 
развития покрытосе-
менных растений 

15.12. 14.12 13.12  

1

5 

Семейства класса дву-

дольные. Практическая 

работа «Изучение при-

знаков представителей 

семейств: Крестоцветные, 

Розоцветные на гербар-

ных и натуральных об-

разцах» 

22.12. 21.12 20.12 Гербарный мате-

риал. 

  

Электронные 

таблицы и пла-

каты 

1

6 
Семейства класса дву-
дольные Практическая 
работа «Изучение при-
знаков представителей 
семейств: Бобовые, Пас-
лёновые, Сложноцвет-
ные на гербарных и на-
туральных образцах» 

29.12. 28.12 27.12 Электронные 

таблицы и пла-

каты 

Гербарный мате-

риал. 

 

1

7 
Характерные признаки 

семейств класса одно-

дольные. Практическая 

работа «Изучение при-

знаков представителей 

семейств: Лилейные, 

Злаки на гербарных и 

натуральных образцах» 

12.01. 11.01 10.01 Микроскоп циф-

ровой, микро-

препараты.  

Гербарный мате-

риал. 

Электронные 

таблицы и пла-

каты 

1

8 
Культурные представи-

тели семейств покрыто-

семенных, их использо-

вание человеком 

19.01. 18.01 17.01 Электронные 

таблицы и пла-

каты 

 Раздел 2. Развитие растительного мира на Земле (1 час) 

1

9 
Эволюционное разви- 26.01. 25.01 24.01  



 

тие растительного мира 

на Земле 

 Раздел 3. Растения в природных сообществах (3 часа) 

2

0 
Растения и среда оби-
тания. Экологические 
факторы 

02.02. 01.02 31.02 Цифровая лабо-

ратория по эко-

логии (датчик 

влажности, ос-

вещенности, 

температуры) 

2

1 
Растительные сообще-
ства 

09.02 08.02. 07.02  

Электронные 

таблицы и пла-

каты 

2

2 
Структура растительно-
го сообщества 

16.02 15.02. 14.02  

 Раздел 4. Растения и человек (3 часа) 

2

3 
Культурные растения и 
их происхождение. 
Культурные растения 
сельскохозяйственных 
угодий 

01.03 22.02 21.02  

2

4 
Растения города. Деко-
ративное цветоводство 

01.03 29.02. 28.02  

2

5 
Урок- проект. Охрана 
растительного мира 

15.03 07.03. 06.03 Цифровая лабо-

ратория по эко-

логии (датчик 

углекислого газа 

и кислорода) 

 Раздел 5.  Грибы. Лишайники. Бактерии (6 часов) 

2

6 
Бактерии - доядерные 
организмы. Общая ха-
рактеристика бактерий. 
Лабораторная работа 
«Изучение строения 
бактерий » 

22.03 14.03. 13.03 Электронные 

таблицы и пла-

каты 



 

2

7 
Роль бактерий в приро-
де и жизни человека 

05.04 21.03. 20.03 Цифровая лабо-

ратория по эко-

логии  

2

8 
Грибы. Общая характе-
ристика. Шляпочные 
грибы. Практическая 
работа «Изучение шля-
почных грибов на му-
ляжах» 

12.04 11.04. 10.04  

2

9 
Плесневые и дрожжи. 
Практическая работа 
«Изучение строения од-
ноклеточных (мукор) и 
многоклеточных (пени-
цилл) плесневых гри-
бов» 

12.04 11.04. 10.04 Микроскоп циф-

ровой, микро-

препараты 

3

0 
Грибы -паразиты рас-
тений, животных и че-
ловека.  

19.04 18.04. 17.04  

3

1 
Лишайники - комплекс-
ные организмы. Прак-
тическая работа «Изу-
чение строения лишай-
ников» 

19.04 18.04. 24.04 Электронные 

таблицы и пла-

каты 

 Раздел 6. Зеленая лаборатория (3 часа)  

3

2 

Подготовка проектов 

«Мои опыты с растения-

ми в домашних услови-

ях»  

26.04 25.04. 08.05  

3

3 

Защита проектов «Мои 

опыты с растениями в 

домашних условиях» 

17.05 16.05. 15.05  

3

4 

Экскурсия «Растения во-

круг нас» 

24.05 23.05. 22.05  

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., Каменский А.А. Биология, 7 класс/ ООО «ДРОФА», АО «Издательство Просвещение». 

2. И. Акимушкин. Невидимые нити природы.- М.: Мысль, 2005 г.-142 с. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- М.,  Просвещение, 1994. 

4. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В.,  Ковы-

лина.  – Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Биология. 7 кл.: методическое пособие к учебнику В. И. Сивоглазова, М.Р. Сапин, А.А. Каменский «Биология. 7 класс»  / 

З. А. Томанова, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019. — 336 с. — (Российский учебник). 

2. Буслаков Владимир Владимирович, Пынеев Александр Владимирович Методическое пособие «Реализация образовательных про-

грамм естественнонаучной и технологической направленностей по биологии с использованием оборудования центра «Точка рос-

та»». 

3. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в школе, 2007. №6 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: 1998. 

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, т.1. М.: НИИ школьных технологий, 2006. 

6. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое сентября. Биология, 2003, №27-28. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5―9 классы. Пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2017.  

2. Гапонюк З.Г. Биология. Планируемые результаты: карта прохождения рабочей программы: учеб. пособие для общеобразоват. ор-

ганизаций / З.Г. Гапонюк. — М.: Просвещение, 2017.  

3. Жеребцова Е.Л.. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы.- СПб.: Тригон, 2009.  — 336 с.  

4. Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии «Бактерии. Грибы. Растения». — М.: ВАКО, 2005.  

5. Никишов А.И., Петросова Р.А. и др. Биология в таблицах.- М.: «ИЛЕКСА», 1998.  



 

6. Пасечник В.В. Биология. Методика индивидуально-групповой деятельности.  — М.: Просвещение, 2016.  

7. Пасечник В.В. Биология. Индивидуально-групповая деятельность. Поурочные разработки. 5―6 классы: учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / В.В. Пасечник. — М.: Просвещение, 2017.  

8. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Гапонюк З.Г. Уроки биологии: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ под ред. В.В. Пасечника. — М.: Просвещение, 2014.  

9. Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий для формирования естественно-научной грамотности [Электронный ресурс]:  — URL: 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenkiyestestvennonauchnoy-gramotnosti.  

10. Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: — URL: http://school-

collection.edu.ru/catalog.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА»: 

- Микроскоп цифровой.  

- Микропрепараты. 

- Цифровая лаборатория по экологии (датчик освещенности, влажности, температуры, датчик углекислого газа и кислорода). 

- Электронные таблицы и плакаты. 

- Гербарный материал. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Компьютер, проектор, интерактивная доска. Справочные таблицы, плакаты, электронные презентации, электронное приложение у 

учебнику (CD-диск), модели, влажные препараты, микропрепараты, микроскопы, препаровальные иглы, пинцеты, чашки Петри, 

предметные стекла, покровные стекла. 

 


