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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе по биологии с использованием оборудования 
«Школьного кванториума»  

 
 

Рабочая программа составлена с использованием Примерной программы 

основного общего образования по биологии,  на основе  авторской программы В.В. 

Пасечника, С.В. Суматохина «Биология. 5-9 класс» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии. 

 

Учебник:  

Биология. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника.– М.: Просвещение, 

2019 г. (Линия жизни). 

 

         
Цель и   Задачи: 

 

 реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной направленности, а также иных 

программ, в том числе в каникулярный период; 

 вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную 

деятельность; 

 организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка 

и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, 

организованных образовательными организациями в каникулярный период; 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников 

центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

 

Создание «Школьного кванториума» БИОКВАНТУМ предполагает развитие 

образовательной инфраструктуры общеобразовательной организации, в том числе 

оснащение общеобразовательной организации: 

 оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-

научной направленности при реализации основных общеобразовательных 



программ и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для 

расширения содержания учебных предметов «Биология»; 

 оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ 

дополнительного образования естественно-научной направленностей; 

 компьютерным и иным оборудованием. 

 

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 

цифровых 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». Учебный 

эксперимент по биологии, проводимый на традиционном оборудовании, без 

применения цифровых лабораторий, не может позволить в полной мере решить все 

задачи в современной школе. Это связано с рядом причин: 

 традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических 

возможностей не позволяет проводить многие количественные 

исследования; 

 длительность проведения биологических исследований не всегда 

 согласуется с длительностью учебных занятий; 

 возможность проведения многих исследований ограничивается 

требованиями техники безопасности и др.  

 

Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание 

экспериментальной деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. Широкий 

спектр датчиков позволяют учащимся знакомиться с параметрами биологического 

эксперимента не только на качественном, но и на количественном уровне. Цифровая 

лаборатория позволяет вести длительный эксперимент даже в отсутствии 

экспериментатора, а частота их измерений неподвластна человеческому восприятию. 

В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять 

информацию об исследовании в четырёх видах: 

1. в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель 

эксперимента, фиксировать внимание на измеряемых величинах, 

терминологии; 

2. в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения 

графиков (при этом у учащихся возникает первичное представление о 

масштабах величин); 

3. в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт 

возможность пере-хода к выдвижению гипотез о характере зависимости 

между величинами (при этом учитель показывает преимущество в 



визуализации зависимостей между величина-ми, наглядность и 

многомерность); в виде математических уравнений: давать математическое 

описание взаимосвязи величин, математическое обобщение. 

4. 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; 

7. анализ данных экспериментов или наблюдений; 

8. формулирование выводов. 

 

    В основу образовательной программы заложено применение цифровых 

лабораторий. Тематика предложенных экспериментов, количественных опытов, 

соответствует структуре примерной образовательной программы по биологии, 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования.  

На базе «Школьного кванториума» БИОКВАНТУМ обеспечивается 

реализация образовательных программ естественно-научной направленности, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования 

и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Биология».  

   Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 5―11 классах, 

выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК).  

 

Использование оборудования центра «Школьного кванториума» 

БИОКВАНТУМ при реализации данной ОП позволяет создать условия: 

 для расширения содержания школьного биологического образования; 

 для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-

научной области; 

 для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей; 

 для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности 

 Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

основной школы:  



 

Биологическое наблюдение и эксперимент проводятся в форме лабораторных 

работ и демонстраций. 

Демонстрационный эксперимент проводится в следующих случаях:  

а) имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков не 

позволяет организовать индивидуальную, парную или групповую лабораторную 

работу;  

б) эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и входит в 

структуру урока. 

 

 

 

Особенности содержания структурных компонентов 

рабочей программы по биологии в 6 классе с использованием оборудования 

«Школьного кванториума» БИОКВАНТУМ 

Программа рассчитана на 68 часов, из них 9 часов – защита проектов     

 

Животные.  

Строение животных.  

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

 Размножение, рост и развитие.  

Поведение. Раздражимость.  

Рефлексы. Инстинкты. 

 Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 

человека. 

 Сельскохозяйственные и домашние животные. 

 Профилактика заболеваний, вызываемых животными. 

 Усложнение животных в процессе эволюции.  

Приспособление к различным средам обитания.  

Охрана редких и исчезающих видов животных.  

 

 

 

  Планируемые результаты обучения по курсу «Биология. 6 класс». 

     

 Предметные результаты: 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 



организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность  представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 

явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 

опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых 

приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): 

строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и 

жизни человека;  

6) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

7) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, 

их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать выводы на 

основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие 

биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 



формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для 

их решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных 

экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью и здоровью окружающих 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных 

привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в 

области здоровья;  

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными. 

                  

 Метапредметные результаты 

 

 Универсальные познавательные действия Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений);  

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов, 

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). 

  

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 и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой;  

• оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

биологического исследования (эксперимента);  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, 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, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями;  

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

• эффективно запоминать и систематизировать информацию;  

• овладеть системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся.  

 

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 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. 

               

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 

до-стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной 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;  

• 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.  

 

 

 

Универсальные регулятивные действия  

 

• 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; 6 осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг;  

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обес-печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

лич-ности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устой-чивого поведения). 

 

Личностные результаты 

 Патриотическое воспитание 

 

• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого 

общества, отношение к биологии как важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание: 
• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

биологических опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 
• готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных норм и норм экологического права с 

учётом осознания последствий поступков.  

 

Эстетическое воспитание:  

 

• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности. Ценности научного 

познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему биологических научных 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и 

исследовательской деятельности;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности.  



 

Формирование культуры здоровья: 

  

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

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;  

• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

  

Трудовое воспитание: 

 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

  

Экологическое воспитание:  

 

• ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:  

 

• освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного 

поведения в группах и сообществах при выполнении биологических задач, проектов и  

исследований, открытость опыту и знаниям других;  

• осознание необходимости в формировании новых биологических знаний, умение 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических объектах и явлениях, 

осознание дефицита собственных биологических знаний, планирование своего 

развития;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  



 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивание своих действий с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов и возможных глобальных последствий;  

• осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и их 

последствий; оценивание ситуации стресса, корректирование принимаемых решений и 

действий;  

• уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, 

мировоззрению. 

 

Формы контроля 
 

         Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной 

программой проводится в форме письменных и экспериментальных работ, 

предполагается проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

 

                                                      Промежуточная аттестация 

 

 

        Для осуществления промежуточной аттестации используются контрольно-

оценочные материалы, отбор содержания которых ориентирован на проверку усвоения 

системы знаний и умений — инвариантного ядра содержания действующих 

образовательной про-граммы по биологии для общеобразовательных организаций. 

Задания промежуточной аттестации включают материал основных разделов курса 

биологии.  

 

ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО  

ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 

 

Контрольные измерительные материалы 

 

      При организации текущего контроля успеваемости обучающихся следует 

учитывать требования ФГОС ООО к системе оценки достижения планируемых 

результатов ООП, которая должна предусматривать использование разнообразных 

методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические и лабораторные работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдение, испытания и иное). 

 Выбор указанных ниже типов и примеров контрольных измерительных 

материалов обусловлен педагогической и методической целесообразностью, с учётом 

предметных особенностей курса «Биология 6 класс».  



Тесты и задания разработаны в соответствии с форматом ЕГЭ и ГИА, что 

позволяет даже в рамках усвоения практической части программы отрабатывать 

общеучебные и предметные знания и умения.  

Перечень оценочных процедур должен быть оптимальным и достаточным для 

определения уровня достижения обучающимися предметных и метапредметных 

результатов. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 

осуществляется в соответствии с принятой в образовательной организации системой 

оценивания. 

 
 



СПИСОК ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ с применением 

цифрового и аналогово оборудования «Школьный кванториум» БИОКВАНТУМ 

 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

Определение признаков класса в строении растений. 

Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучение строения раковин моллюсков. 

Изучение внешнего строения насекомого. 

Изучение типов развития насекомых. 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

 

 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы» 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

Определение признаков класса в строении растений. 

Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств. 



Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучение строения раковин моллюсков. 

Изучение внешнего строения насекомого. 

Изучение типов развития насекомых. 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 



 

 

                                   Календарно-Тематическое планирование по курсу  «Биология 7 класс» 
Часть1.Общиесведенияомиреживотных 
Часть2.Строениетелаживотных 
Часть3.ПодцарствоПростейшие,илиОдноклеточные 
Часть4ПодцарствоМногоклеточные 
Часть5ТипыПлоскиечерви,Круглыечерви,Кольчатыечерви 
Часть6ТипМоллюски 

Часть 7.ТипЧленистоногие 
Часть8.ТипХордовые.Бесчерепные.НадклассРыбы 
Часть9.КлассЗемноводные,илиАмфибии 
Часть10.КлассПресмыкающиеся,илиРептилии 
Часть11.КлассПтицы 
Часть 12 .Класс Млекопитающие, или 
ЗвериЧасть13.РазвитиеживотногомиранаЗемле 
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Основные виды 

деятельностиобучающихсянаур

оке/внеурочномзанятии 

 

Использованиео

борудование 

2.Строениетелаживотных(2ч) 

1 Клетка Клетка 
Наука 
цитология.Строениеживотн
ойклетки:размерыиформы,
клеточныеструктуры,ихрол
ь 
вжизнедеятельностиклетки. 
Сходство 
иразличиястроенияживотно
йирастительнойклеток 

Выявить 
сходствоиразлич
иевстроенииживо
тнойирастительн
ойклеток 

1 Сравниватьклеткиживотныхирас
тений. 
Называтьклеточныеструктурыж
ивотнойклетки. 
Делатьвыводыопричинахразлич
ияисходстваживотной и 
растительной 
клеток.Устанавливатьвзаимосвяз
ьстроенияживотнойклеткистипо
мпитания. 

Микроскоп 
цифровой, 
микро-
препараты 



 

 

     Умение работать с 
лабораторнымоборудованием,у
величительнымиприборами 

 

 

2 
Ткани, 
органыи 
системы 
органов 

Ткани,органыисисте
мы   
органовТкани:эпителиа
льные,соединительные,м
ышечные,нервные,иххар
актерныепризнаки. 
Органы и 
системыорганов, 
особенностистроения и 
функций.Типысимметри
иживотного,ихсвязьсоб
разомжизни 

Изучить 
ткани:эпителиаль
ные,соединител
ьные, 
мышечные,нервн
ые,их 
характерныепри
знаки 

1 Называтьтипытканейживотных.
Устанавливатьвзаимосвязь 
строения тканей с 
ихфункциями 
Характеризовать органы 
исистемыоргановживотных.При
водитьпримерывзаимосвязи 
систем органов ворганизме. 
Высказывать предположенияо 
последствиях 
нарушениявзаимосвязи 
органов и 
системоргановдляорганизма.Оп
исывать взаимосвязь 
образажизниживотногоитипаси
мметриитела 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепараты 

3.ПодцарствоПростейшие,илиОдноклеточные(4ч) 

3 Общаяхарак-
теристикаподц
арстваПростей
шие.ТипСарко
довыеижгутик
оносцы 
Класс 
Саркодовы
е 

Средаобитания,внешнее 
строение. 
Строениеижизнедеятельн
ость саркодовых 
напримере амёбы-
протея. Разнообразие 
саркодовых 

Датьобщуюхара
ктеристикуПро
стейшим,на 
примере Типа 
Саркодожгутико
вые 

1 Выявлятьхарактерныепри-знаки 
подцарства Простей-
шие,илиОдноклеточные,типа 
Саркодовые и жгутиконосцы. 
Распознаватьпредставите-лей 
класса Саркодовые 
намикропрепаратах, 
рисунках,фотографиях. 
Устанавливатьвзаимосвязьстрое
нияифункцийорганизма на 
примере амёбы-протея. 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепараты 
(амеба) 
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борудование 

     Обосновыватьрольпростейши
хвэкосистемах 
Умение работать с 
лабораторнымоборудованием,у
величительнымиприборами 

 

4 Тип 
Саркодовые
ижгутиконо
сцы. 
Класс 
Жгутиконос
цы 

Среда обитания, 
строениеипередвижениен
а примере 
эвгленызелёной. 
Характер пи-
тания,егозависимостьоту
словийсреды.Дыхание, 
выделение 
иразмножение.Сочетание
признаковживотного и 
растения у 
эвгленызелёной.Разнооб
разиежгутиконосцев 

На примере 
эвгленызеленойп
оказатьвзаимосвя
зь строения 
ихарактера 
питания 
отусловий 
окружающейсред
ы. 

1 Характеризовать среду 
обитанияжгутиконосцев. 
Устанавливатьвзаимосвязьхарак
терапитанияиусловийсреды. 
Обосновыватьвыводопромеж
уточном положении 
эвгленызелёной. 
Приводитьдоказательстваболее
сложнойорганизацииколониал
ьныхформжгутиковых. 
Раскрыватьрольжгутиконосцевв
экосистемах 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепараты
(эвгленазелёная) 

5 Тип 
Инфузории 

Среда обитания, 
строениеипередвижение
на примере инфузории-
туфельки. 
Связьусложнения 
строенияинфузорий с 
процессамиихжизнедеяте
льности. 
Разнообразиеинфузорий 

Установить 
характерныеприз
накитипаИнфузо
рии и показать 
чертыусложнени
я 
вклеточномстро
ении. 

1 Выявлятьхарактерныепризнакит
ипа Инфузории. 
Приводитьпримерыихарактери
зоватьчертыусложнения 
организации инфузорийпо 
сравнению с 
саркожгутиконосцами.Наблюда
ть 
простейшихподмикроскопом.Фи
ксироватьрезультатынаблюдени
й. 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепараты
(инфузория) 



 

 

  Лабораторная ра-
бота№ 1 
«Строение и 
передвижение 
инфузории-туфельки» 

  Обобщать их, делать выводы. 
Соблюдать правила 
поведениявкабинете,обращени
я с лабораторным 
оборудованием 

 

4.ПодцарствоМногоклеточные(2ч) 

6 Тип 
Общаяхаракт
еристи-
камногоклет
очныхживот
ных. 
ТипКишечно
по-лостные. 
Строение 
ижизнедея
-тельность 

Общие черты 
строения.Гидра—
одиночныйполип.Средаоб
итания,внешнееивнутрен
неестроение. 
Особенности 
жизнедеятельности,урове
ньорганизациивсравнени
испростейшими 

Изучитьстроение
ижизнедеятельно
стькишечнополо
ст-
ныхнапримереги
дры, 
выделитьосновн
ыечертыусложне
ния организации 
по сравнению с 
простейшими. 

1 Описыватьосновныепризнакипо
дцарстваМногоклеточные. 
Называтьпредставителейтипаки
шечнополостных. 
Выделятьобщиечертыстроения. 
Объяснятьнапримереналичие 
лучевой симметрии у 
кишечнополостных. 
Характеризоватьпризнакиболее
сложнойорганизациивсравнен
ииспростейшими 

Микроскоп 
цифровой, 
микро-
препараты(внутр
еннеестроение 
гидры) 

5.ТипыПлоскиечерви,Круглыечерви,Кольчатыечерви(5ч) 

7 ТипКольча-
тыечерви.Об
щаяхарак-
теристика. 
КлассМного-
щетинковыече
рви 

Местаобитания,строени
еижизнедеятельностьсис
темвнутренних органов. 
Уровни организации 
органовчувствсвободно
живущихкольчатыхчерве
йипаразитическихкруглы
х червей 

Лабораторнаяработ
а№2 
«Внешнее 
строениедождевогочер
вя,его 

Изучить 
особенности 
усложнения 
встроениикольчат
ых 
червейкакболеев
ысокоорганизова
нной группы 
посравнению 
сплоскимиикруг
лымичервями. 

1 Называтьчертыболеевысокойор
ганизациикольчатыхчервей по 
сравнению с круглыми. 
Распознаватьпредставителейкл
ассанарисунках,фотографиях. 
Характеризовать черты 
усложнения строения 
системвнутреннихорганов. 
Формулировать вывод 
обуровне строения 
органовчувств 

Цифровой 
микроскоп,лабор
аторноеоборудов
ание.Электронны
етаблицы 
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  передвижение,раздражимос
ть. 
Лабораторная 
работа№ 3 
(поусмотрениюучителя) 
«Внутреннее 
строениедождевого 
червя». 

    

6. Тип Моллюски (4 ч) 

8 Класс 
Двустворч
атыемолл
юски 

Среда обитания, 
внешнее строение на 
примеребеззубки.Строен
иеифункциисистемвнутре
ннихорганов. 
Особенности 
размноженияиразвития. 
Рольвприродеизначени
едлячеловека 

 
Лабораторная 
работа№ 4 
«Внешнее 
строениераковин 
пресноводныхиморских
моллюсков» 

Изучить 
особенности 
строения класса 
Двустворчатыем
оллюски 

1 Различатьиопределятьдвустворч
атых моллюсков нарисунках, 
фотографиях, 
натуральныхобъектах. 
Объяснятьвзаимосвязьобраза
жизнииособенностейстроени
я двустворчатыхмоллюсков. 
Характеризовать черты 
приспособленности 
моллюсковксредеобитания. 
Формулировать вывод о 
ролидвустворчатыхмоллюсковв 
водных экосистемах, 
вжизничеловека. 
Устанавливать сходство 
иразличиявстроениираковинмол
люсков. 
Соблюдатьправилаработывкаби
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Цифровой 
микроскоп,лабор
аторноеоборудов
ание.Влажныепр
епараты,коллекц
ии 
раковинмоллюск
ов. 
Электронныетаб
лицы 

 



 

 

7.ТипЧленистоногие(7ч) 

9 Класс 
Насекомые 

Общая характеристика, 
особенности 
внешнегостроения.Разно
образиеротовыхорганов. 
Строение 
ифункциисистемвнутрен
нихорганов.Размножение. 
Лабораторная 
работа№ 5 
«Внешнее 
строениенасекомого
» 

Выявить 
основные 
характерные 
признакинасеко
мых 

1 Выявлятьхарактерныепризнаки
насекомых,описыватьих при 
выполнении 
лабораторнойработы. 
Устанавливатьвзаимосвязьвнутр
еннегостроенияипроцессовжизн
едеятельностинасекомых. 
Наблюдать, фиксировать 
результаты наблюдений, 
делатьвыводы. 
Соблюдатьправилаработывкаби
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Гербарный 
материал — 
строениенасеком
ого 

10 Типы 
развития 
насекомых 

Развитие с 
неполнымпревращением. 
Группынасекомых.Развит
ие сполным 
превращением.Группына
секомых.Роль каждой 
стадииразвитиянасеком
ых 

Изучить 
типыразвитиянас
екомых 

1 Характеризовать типы 
развитиянасекомых. 
Объяснять принципы 
классификациинасекомых. 
Устанавливать 
систематическую 
принадлежность насекомых. 
Выявлятьразличиявразвитии 
насекомых с полным 
инеполнымпревращением 

Гербарный 
материал—
типыразвитиянас
екомых 

8.ТипХордовые.Бесчерепные.НадклассРыбы(6ч)  

11 Надкласс 
Рыбы.Общаях
а-
рактеристика,
внешнеестрое
ние 

Особенности внешне-
го строения, 
связанныесобитаниемв
воде. 
Строениеифункцииконечно
стей.Органы 

Изучить 
особенностивнеш
него 
строения,связанн
ые 
собитаниемвво-
де 

1 Характеризовать 
особенностивнешнегостроенияр
ыбвсвязисосредойобитания. 
Осваиватьприёмыработысопр
еделителем 
животных.Выявлятьчертыприс
пособ- 

Влажныепрепара-
ты«Рыбы» 
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  боковой линии, 
органыслуха,равновесия.
Лабораторнаяработа
№6 
«Внешнеестроениеи 
особенности передви-
жениярыбы» 

  ленностивнутреннегостроения 
рыб к обитанию в 
воде.Наблюдать и 
описыватьвнешнее строение и 
особенности передвижения 
рыб входе выполнения 
лабораторнойработы. 
Соблюдатьправилаповедениявк
абинете,обращенияслаборатор
нымоборудованием 

 

12 Внутреннеест
роениерыб 

Опорно-
двигательнаясистема. 
Скелет 
непарныхипарныхплавни
ков . Скелет 
головы,скелетжабр.Особе
нности строения 
ифункцийсистемвнутренн
ихорганов.Черты более 
высокогоуровня 
организациирыб по 
сравнению 
сланцетником. 
Лабораторная 
работа№ 7 
(поусмотрениюучителя
) 
«Внутреннее 
строениерыбы» 

Изучить 
внутреннеестрое
ниерыбы 

1 Устанавливатьвзаимосвязьстрое
нияотдельныхчастейскелета рыб 
и их 
функций.Выявлятьхарактерныеч
ертыстроениясистемвнутренних
органов. 
Сравнивать 
особенностистроенияифункций
внутреннихоргановрыбиланцетн
ика. 
Характеризоватьчертыусложн
енияорганизациирыб 

Влажныепрепараты 
«Рыбы»Модель – 
Скелетрыбы 



 

 

9.КлассЗемноводные,илиАмфибии(4ч) 

13 Строениеиде
ятельностьв
нутреннихор
ганов 
земноводны
х 

Характерные 
чертыстроения систем 
внутренних органов 
земноводных по 
сравнению с костными 
рыба-
ми.Сходствостроениявну
тренних 
органовземноводныхир
ыб 

Изучить 
чертыстроения 
систем 
внутренних 
органовземново
дныхпо 
сравнению 
скостными 
рыбами 

1 Устанавливатьвзаимосвязьстр
оения органов и 
системорганов с их 
функциями исредойобитания. 
Сравнивать, обобщать ин-
формацию о строении 
внутреннихоргановамфибийир
ыб,делатьвыводы. 
Определятьчертыболеевысокой 
организации земно-водных по 
сравнению с рыбами 

Влажныепрепараты«
Земноводные» 

10.КлассПресмыкающиеся,илиРептилии(4ч) 

14 Внутреннее
строениеиж
изнедея-
тельностьп
ресмыкаю-
щихся 

Сходство и 
различиястроения 
систем 
внутреннихорганов,прес
мыкающихся и 
земноводных.Чертыприс
пособленностипресмы
кающихся кжизни на 
суше. 
РазмножениеиразвитиеЗ
ависимость 
годовогожизненногоцик
лаоттемпературныхусло-
вий 

Изучитьчертыст
роения 
системвнутренн
их 
органов,пресмы
кающихся по 
срав-
нениюсземно-
водными 

1 Устанавливатьвзаимосвязьстро
ениявнутреннихоргановисисте
моргановрептилий, их 
функций и средыобитания. 
Выявлять черты более высокой 
организации 
пресмыкающихсяпосравнению
сземноводными. 
Характеризовать 
процессыразмноженияиразвити
ядетёнышейупресмыкающихся.
Использоватьинформационные 
ресурсы для 
подготовкипрезентациипроекта
огодовомжизненномциклерепти
лий,заботеопотомстве 

Влажныепрепараты 
«Пресмыкающиеся
» 
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11.КлассПтицы(9ч) 

15 Общаяхарак-
теристикакл
асса. 
Внешнее 
строение 
птиц 

Взаимосвязь 
внешнегостроения и 
приспособленностиптицк
полёту. Типы перьев и 
ихфункции. Черты 
сходстваиразличияпокров
овптицирептилий. 
Лабораторная 
работа№ 8 
«Внешнее 
строениептицы.Строе
ниеперьев» 

Изучить 
взаимосвязь 
внешнегостроен
ияиприспособле
н-ностиптицкпо-
лёту 

1 Характеризовать 
особенностивнешнегостроения
птицв связи с их 
приспособленностьюкполёту. 
Объяснятьстроениеифункции 
перьевого покрова телаптиц. 
Устанавливатьчертысходстваира
зличияпокрововптицирептилий. 
Изучатьиописыватьособенности 
внешнего 
строенияптицвходевыполнения
лабораторнойработы. 
Соблюдатьправилаработывкаби
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Чучело Птицы, 
Перья птицы, микро-
препараты 
«Перьяптиц» 

16 Опорно-дви-
гательная 
система 
птиц 

Изменения 
строенияскелетаптицвсвя
зисприспособленностью 
кполёту. 
Особенностистроения 
мускулатурыи её 
функции. 
Причинысрастанияотдель
ных костей скелетаптиц. 

Изучить 
особенности 
скелета птицы, 
связанные с 
полётом 

1 Устанавливать 
взаимосвязьвнешнего строения 
и 
строенияскелетавсвязисприспос
обленностьюкполёту. 
Характеризовать строение 
ифункции мышечной 
системыптиц. 
Изучатьиописыватьстроениескел
етаптицывпроцессе выполнения 
лабораторнойработы. 

Скелетголубя 



 

 

  Лабораторная 
работа№ 9 
«Строениескелетаптицы» 

  Соблюдатьправилаработывкаби
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

 

12.КлассМлекопитающие,илиЗвери(10ч) 

17 Внутреннеест
роение мле-
копитающих 

Особенности 
строенияопорно-
двигательнойсистемы. 
Уровень 
организациинервнойсист
емы по сравнению 
сдругими 
позвоночными 
Характерные 
чертыстроенияпищеварит
ельнойсистемыкопытных
игрызунов. 
Усложнение строенияи 
функций 
внутреннихорганов. 
Лабораторная 
работа№10 
«Строениескелетамлеко
питающих» 

Изучитьскелетив
нутреннеестроен
иемлекопитаю
щих 

1 Описывать характерные 
особенности строения и 
функцийопорно-
двигательнойсистемы, 
используя примерыживотных 
разных сред обитания. 
Проводить наблюдения 
ификсироватьихрезультатывход
е выполнения 
лабораторнойработы. 
Характеризовать особенности 
строения систем 
внутреннихоргановмлекопитаю
щихпосравнениюсрептилиями. 
Аргументировать выводы 
опрогрессивном 
развитиимлекопитающих. 
Соблюдатьправилаработывкаби
нете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Влажныепрепараты 
«Кролик», 
Скелетмлекопитающ
его 

 



 

 



 

 

Перечень тем учебно-исследовательской и проектной деятельности 
школьников  

Раздел «Растения и экология»  

1 . Влияние «живой» и «мёртвой» воды на рост и развитие растений . 2 . Адаптация растений к высоким температурам . 
3 . Биология . Разновидности мохообразных . 
4 . В мире лишайников .  

5 . Взаимное влияние растений . 
6 . Взаимные приспособления растений и насекомых . 
7 . Видовой состав и особенности распространения водных растений озера . 
8 . Видовой состав растительности моего района . 
9 . Видовой состав травянистых растений, произрастающих около родников моего  

района . 
10 . Влияние Луны на рост и развитие растений . 
11 . Влияние азотных удобрений на рост и развитие растений . 
12 . Влияние азотных удобрений на формирование зелёной массы . 
13 . Влияние антибиотиков на всхожесть и рост растений . 
14 . Влияние гидрогеля на скорость прорастания семян растений разного вегетацион-  

ного периода . 
15 . Влияние запасных питательных веществ семядолей на рост и развитие проростка . 16 . Влияние ионов Pb2+, Cu2+ и Н+ на 
рост и развитие растений . 
17 . Влияние магнитной воды на жизнедеятельность растений . 
18 . Влияние мочевины на прорастание семян и последующий рост проростков . 
19 . Влияние музыки на рост и развитие растений . 
20 . Влияние освещённости на рост и развитие растений . 
21 . Влияние питательных элементов на ростовые процессы растений . 
22 . Влияние почвы на рост и развитие растений . 
23 . Влияние продолжительности освещения на движение листьев кислицы (Oxalex  

acetosella) . 
24 . Влияние различных биостимуляторов на всхожесть садовых растений . 



 

 

25 . Влияние различных видов почв на развитие растений . 
26 . Влияние света, тепла и воды на рост и развитие растений . 
27 . Влияние серебряной воды на растения . 
28 . Влияние слов и музыки на рост и развитие растений . 
29 . Влияние солнечного света и качества почвы на рост и развитие растений . 
30 . Влияние солнечного света на процесс фотосинтеза в растениях . 
31 . Влияние табачного дыма на рост растений . 
32 . Водные растения озера . 
33 . Возьми под защиту . Редкие растения . 
34 . Волшебные рубахи из крапивы — сказка или реальность? 
35 . Дикорастущие растения в нашем питании . 
36 . Дурман — растение-убийца? 
37 . Значение минерального питания для растений . 
38 . Изучение видового многообразия растений моего посёлка . 
39 . Изучение видового разнообразия травянистых дикорастущих растений пришколь-  

ного участка . 
40 . Изучение влияния пирамид на прорастание семян, рост и развитие растений .  

 


