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Рабочая интегрированная программа курса 

«Естественнонаучный практикум» для 7 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель курса: формирование естественнонаучной грамотности обучающихся, ранняя 

профориентация. 

Задачи: 

1)  Создать условия для развития мотивации к изучению предметов 

естественнонаучного цикла и ранней профориентации; 

2)  Обучить приёмам работы с естественнонаучной информацией; 

3) Сформировать умения и навыки практической деятельности учащихся; 

          4)   Развивать  представления о процессе научного познания;   

5) Отработать механизмы повышения познавательной  самостоятельности 

учащихся;  

6)   Заложить основы целостного представления   о процессе научного познания и 

единой естественнонаучной  картины мира; 

7) Включить учащихся в реализацию программы непрерывного экологического 

образования (НЭО); 

8)  Заложить основы для дальнейшего профильного обучения. 

  

Разработка интегрированных курсов   различных областей естествознания    на  

сегодняшнем  этапе  развития природы и общества является особенно актуальной.  Такие 

курсы позволяют  решить целый ряд задач, стоящих перед современной школой. 

Так, например, развитие умения работать с разнообразной информацией — одна из 

основных задач ОУ, так как  информационная культура является частью 

коммуникативной, познавательной и эстетической культуры, которые выделены как 

инвариантные компоненты структуры деятельности, лежащие в основе концепции 

современной школы. Особое внимание в ФГОС уделяется практической деятельности 

учащиеся (постановка опыта, эксперимент, измерение, проектно-исследовательская 

деятельность). 

 Интеграция содержания позволяет не только окинуть взглядом всю совокупность 

естественных наук, но и показать единые способы получения научных знаний. При этом 

важно не только знание о методах научного познания, но и овладение умениями 

самостоятельно проводить наблюдения, планировать и выполнять простейшие опыты, 

выдвигать гипотезы и тому подобное. 

Говоря о пропедевтике естественнонаучных знаний, следует определить главную цель  

курса:  пропедевтика предполагает не раннее изучение тех или иных содержательных 

элементов, а  формирование обще учебных умений и способов деятельности,  

востребованных в естественнонаучных предметах.  

Одной из целей данного интегрированного курса  является воспитание 

положительного эмоционально-ценностного отношения к окружающей природе и самому 

себе как её части, стремления действовать в каждодневных ситуациях общения с 

природой в соответствии с экологическими принципами поведения, использовать 

природоведческие знания для соблюдения правил здорового образа жизни. 

Процесс реализации предметных модулей программы предполагает отработку 

алгоритма выполнения и оформления исследовательского проекта с последующей 

презентацией результатов и   продукта проекта.  

На реализацию программы интегрированного курса ЕНП в Учебном плане 7 

классов отводится 2 часа в неделю (68 часов  в год).  Программа   каждого предметного 

модуля реализуется в объеме   17 часов.  С целью оптимизации образовательного 

процесса, классы имеют деление на подгрупы. 



 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ПРАКТИКУМ» 
 

Модуль БИОЛОГИЯ  

 

"Человек в окружающей среде (атмосфера  (воздух), гидросфера  (вода), литосфера  

(почва)». 

 

Введение. Правила т/б на уроках (инстр.IV.4.1) Правила поведения в естественнонаучной 

лаборатории. 

Знакомство и методы работы с лабораторным оборудованием. 

Прокариотическая и эукариотическая клетки (бактериальная, грибная, растительная  и 

животная). Отличительные особенности. 

Царство Прокариоты.  Методика выращивания сенной палочки.   Методика  посева  на 

питательную среду (желатин, агар-агар)  в чашки Петри. 

Царство Грибы. Плесневые грибы.  Дрожжевые грибы. 

Чайный гриб – как представитель  симбиоза  бактерий и дрожжевых грибов. 

Царство Растения.   Низшие растения. Одноклеточные зеленые водоросли. Спирогира – 

многоклеточная нитчатая водоросль. 

Царство Растения. Высшие  растения. Водное растение элодея.  Движение цитоплазмы в 

клетках элодеи. 

Высшие растения. Споровые растения. Папоротник – представитель споровых растений. 

Высшие растения. Семенные растения.  Клетки плодов груши, яблони, огурца, томата, 

цитрусовых. 

Царство Животные. Одноклеточные простейшие организмы (амеба, эвглена,инфузория). 

Многоклеточные животные. Планария – представитель типа Плоские черви. 

Тип Моллюски –  на примере  катушки обыкновенной. Тип Членистоногие  Класс 

Ракообразные  - дафнии, циклопы, креветки. 

Класс Насекомые, отряды Жесткокрылые, Чешуекрылые, Двукрылые, 

Перепончатокрылые, Полужесткокрылые. 

Позвоночные животные.  Покровы тела позвоночных: чешуя, перья,   волосы  (шерсть). 

Позвоночные животные Покровы тела позвоночных: чешуя, перья,   волосы  (шерсть). 

Контрольно-обобщающее повторение. 

 

Модуль ФИЗИКА 

 

"Человек в окружающей среде (атмосфера  (воздух), гидросфера  (вода), литосфера  

(почва)». 

 

Молния. Причины возникновения молнии, виды молний. Как защититься от молнии 

Электрические разряды. Искровой разряд. Грозовая туча. Шаровая молния. 

Электрический разряд и плодородие. Реферат на тему: "Природа шаровой молнии" 

Электрические явления в растениях. Влияние электричества на рост растений Реферат на 

тему: "Растения - хищники", "Растительное электричество". 

Реактивное движение. Реактивное движение в живой природе в воздухе и воде 

Ветер.  Причины  возникновения.  Физика торнадо. 

Планирующий полет. Лучшие пловцы - рыбы, дельфины. 

Механические колебания и волны. Сейсмические волны.   

Трение внутри живых организмов и при их передвижении. Равномерное движение 

жидкостей по трубам. Растение перекати-поле. Способы передвижения животных. Органы 

движения у животных. 



Контрольно-обобщающее повторение. 

 

Модуль ХИМИЯ 

 

"Человек в окружающей среде (атмосфера  (воздух), гидросфера  (вода), литосфера  

(почва)». 

 

Введение. Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности на уроках химии 

и в лаборатории. Химическая посуда. 

Атмосфера. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Химические процессы в атмосфере. Озон.  

Атмосфера. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Химические процессы в атмосфере. Озон.  

Гидросфера. Химические свойства гидросфера. Морская вода. Фильтрование. Методы 

очистки воды. 

Гидросфера. Химические свойства гидросфера. Морская вода. Фильтрование. Методы 

очистки воды. 

Гидросфера. Химические свойства гидросфера. Морская вода. Фильтрование. Методы 

очистки воды  

Литосфера. Химический состав элементов литосферы. Определение кислотности почвы. 

Литосфера. Химический состав элементов литосферы. Определение кислотности почвы  

Контрольно-обобщающее повторение. 

 

Модуль ГЕОГРАФИЯ 

 

 

"Человек в окружающей среде (атмосфера  (воздух), гидросфера  (вода), литосфера 

(почва)». 

 

Человек и атмосфера. Атмосферные ЧС: ветровые (бури, ураганы, смерчи и торнадо). 

Причины возникновения, борьба с ЧС. Прогноз. 

Человек и атмосфера. Атмосферные ЧС: аномальные метеоявления (сильная жара, 

сильные морозы, метели). Причины возникновения, борьба с ЧС. Прогноз. 

Человек и гидросфера. Гидрологические опасные явления (наводнения, паводки, 

половодья). Причины возникновения, борьба с ЧС. Прогноз.    

Человек и гидросфера. Морские гидрологические опасные явления (штормы, тайфуны, 

цунами). Причины возникновения, борьба с ЧС. Прогноз.    

Человек и литосфера. Гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни 

грунтовых вод).  

Человек и литосфера. Геофизические опасные явления (землетрясение, вулканы и др.) 

Причины возникновения, борьба с ЧС. Прогноз.    

Природные пожары. Лесные, торфяные, степные и др. 

Практическая работа. Гидрологический прогноз. Метеорологический прогноз. 

Контрольно-обобщающее повторение. 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРАКТИКУМ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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 навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 



интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, 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 эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 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 надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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 темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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 проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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 учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «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 отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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 задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному 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; 

3) 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; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 



Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты изучения курса «Естественнонаучный практикум»  

- формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты;  

- сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; 

- безопасному и эффективному использованию лабораторного оборудования,  

- проведению точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

- представлению научно-обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 

-  принципам концепции устойчивого развития;  

- планировать собственные действия по достижению конкретного результата в текущей 

деятельности, 

- задумывать, планировать и реализовывать проект социальной и иной направленности с 

оценкой необходимых ресурсов для его реализации и возможных рисков; 

- осмысленно читать публицистические и иные тексты, касающиеся проблем социально-

экономического развития территории (например, той, где живет учащийся), выделять 

проблемы, формулировать идеи и предложения по их решению, с оценкой их возможных 

последствий; 

- экосистемной познавательной модели и ее применению в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социо-культурных обстоятельств, 

предлагать варианты по улучшению ситуации; 

- формировать собственную образовательную программу дополнительного образования в 

течение следующих лет в соответствии с выбранным профилем обучения и будущем 

профессиональном обучении. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс: 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование 

темы 

Всего, 

Час. 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Модуль Биология 17 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/06/07 

2 Модуль Химия 17 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/04/08 

3 Модуль География 17 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/08/07 

4 Модуль Физика 17 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/03/07 

6 Итого   68  

 

 

 



 

Модуль БИОЛОГИЯ 

 

                                       

№п/п Название разделов и тем Количество часов 

Всего 

 

Теоретичес

ких 

Практичес

ких 

1. Введение. Правила т/б на уроках 

(инстр.IV.4.1) Правила поведения в 

естественнонаучной лаборатории. 

1 1 - 

2. Знакомство и методы работы с 

лабораторным оборудованием. 

1 - 1 

3. Прокариотическая и  эукариотическая 

клетки (бактериальная, грибная, 

растительная  и животная). Отличительные 

особенности. 

1 - 1 

4. Царство Прокариоты.  Методика 

выращивания сенной палочки.   Методика  

посева  на питательную среду (желатин, 

агар-агар)  в чашки Петри. 

1 - 1 

5.  Царство Грибы. Плесневые грибы.  

Дрожжевые грибы. 

1 - 1 

6. Чайный гриб – как представитель  

симбиоза  бактерий и дрожжевых грибов. 

1 - 1 

7. Царство Растения.   Низшие растения. 

Одноклеточные зеленые водоросли. 

Спирогира – многоклеточная нитчатая 

водоросль. 

1 - 1 

8. Царство Растения. Высшие  растения. 

Водное растение элодея.  Движение 

цитоплазмы в клетках элодеи. 

1 - 1 

9. .Высшие растения. Споровые растения. 

Папоротник – представитель споровых 

растений. 

1 - 1 

10.  Высшие растения. Семенные растения.  

Клетки плодов груши, яблони, огурца, 

томата, цитрусовых. 

1 - 1 

11. Царство Животные. Одноклеточные 

простейшие организмы (амеба, 

эвглена,инфузория). 

1 - 1 

12. Многоклеточные животные. Планария – 

представитель типа Плоские черви. 

1 - 1 

13. Тип Моллюски –  на примере  катушки 

обыкновенной. Тип Членистоногие  Класс 

Ракообразные  - дафнии, циклопы, 

креветки. 

1 - 1 

14. Класс Насекомые, отряды Жесткокрылые, 

Чешуекрылые, Двукрылые, 

Перепончатокрылые, Полужесткокрылые. 

1 - 1 

15. Позвоночные животные.  Покровы тела 

позвоночных: чешуя, перья,   волосы  

2 - 2 



(шерсть). 

16. Контрольно-обобщающее повторение. 1 1 - 

 Итого: 17 2 15 

 

Модуль ФИЗИКА 

 

№п/п Название разделов и тем Количество часов 

Всего 

 

Теоретичес

ких 

Практичес

ких 

1. Введение. Т\Б на занятиях (Инструкции 

IV-6.4; IV – 6.5) 

Молния. Причины возникновения 

молнии, виды молний. Как защититься от 

молнии 

2 1 1 

2. Электрические разряды. Искровой 

разряд. Грозовая туча. Шаровая молния. 

Электрический разряд и плодородие. 

Реферат на тему: "Природа шаровой 

молнии" 

2 1 1 

3. Электрические явления в растениях. 

Влияние электричества на рост растений 

Реферат на тему: "Растения - хищники", 

"Растительное электричество". 

2 1 1 

4. Реактивное движение. Реактивное 

движение в живой природе в воздухе и 

воде 

2 1 1 

5. Ветер.  Причины  возникновения.  Физика 

торнадо. 

2 1 1 

6. Планирующий полет. Лучшие пловцы - 

рыбы, дельфины. 

2 1 1 

7. Механические колебания и волны. 
Сейсмические волны.   

2 1 1 

8. Трение внутри живых организмов и при 

их передвижении. Равномерное движение 

жидкостей по трубам. Растение перекати-

поле. Способы передвижения животных. 

Органы движения у животных. 

2 1 1 

9. Контрольно-обобщающее повторение. 1 1 - 

 Итого: 17 9 8 

 

Модуль ХИМИЯ 

 

№п/п Название разделов и тем  

Количество часов 

Всего 

 

Теоретичес

ких 

Практичес

ких 

1. Введение. Вводный инструктаж по охране 

труда и технике безопасности на уроках 

химии и в лаборатории (Инструкция 

IV.5.1) Химическая посуда. 

2 1 1 

2. Атмосфера. Воздух и его состав. Защита 2 1 1 



атмосферного воздуха от загрязнения. 

Химические процессы в атмосфере. Озон.  

3. Атмосфера. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

Химические процессы в атмосфере. Озон.  

2 1 1 

4. Гидросфера. Химические свойства 

гидросфера. Морская вода. Фильтрование. 

Методы очистки воды. 

2 1 1 

5. Гидросфера. Химические свойства 

гидросфера. Морская вода. Фильтрование. 

Методы очистки воды. 

2 1 1 

6. Гидросфера. Химические свойства 

гидросфера. Морская вода. Фильтрование. 

Методы очистки воды  

2 1 1 

7. Литосфера. Химический состав элементов 

литосферы. Определение кислотности 

почвы. 

2 1 1 

8. Литосфера. Химический состав элементов 

литосферы. Определение кислотности 

почвы  

2 1 1 

9. Контрольно-обобщающее повторение. 1 1  

 Итого: 17 9 8 

 

Модуль ГЕОГРАФИЯ 

 

№п/п Название разделов и тем Количество часов 

Всего 

 

Теоретичес

ких 

Практичес

ких 

1. Человек и атмосфера. Атмосферные ЧС: 

ветровые (бури, ураганы, смерчи и 

торнадо). Причины возникновения, борьба 

с ЧС. Прогноз. 

2 1 1 

2. Человек и атмосфера. Атмосферные ЧС: 

аномальные метеоявления (сильная жара, 

сильные морозы, метели). Причины 

возникновения, борьба с ЧС. Прогноз. 

2 1 1 

3. Человек и гидросфера. Гидрологические 

опасные явления (наводнения, паводки, 

половодья). Причины возникновения, 

борьба с ЧС. Прогноз.    

2 1 1 

4. Человек и гидросфера. Морские 

гидрологические опасные явления 

(штормы, тайфуны, цунами). Причины 

возникновения, борьба с ЧС. Прогноз.    

2 1 1 

5. Человек и литосфера. Гидрогеологические 

опасные явления (опасно высокие уровни 

грунтовых вод).  

2 1 1 

6. Человек и литосфера. Геофизические 

опасные явления (землетрясение, вулканы 

и др.) Причины возникновения, борьба с 

ЧС. Прогноз.    

2 1 1 



7. Природные пожары. Лесные, торфяные, 

степные и др. 

2 1 1 

8. Практическая работа. Гидрологический 

прогноз. Метеорологический прогноз. 

2 - 2 

9. Контрольно-обобщающее повторение. 1 1 - 

 Итого: 17 8 9 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География, 7 класс Русское слово 

Алексеев А. И., Николина В. 

В., Липкина Е. К. 

География, 7 класс Просвещение 

Перышкин А.В. Физика, 7 класс ДРОФА 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология, 7 класс ДРОФА 

Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., 

Каменский А.А. 

Биология, 7 класс ДРОФА 

Габриелян О.С. Химия, 8 класс ДРОФА 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Каталог цифрового образовательного контента «Моя школа». - https://myschool.edu.ru/ 

Библиотека ЦОК https://lesson.edu.ru/06/07 

Библиотека ЦОК https://lesson.edu.ru/04/08 

Библиотека ЦОК https://lesson.edu.ru/08/07 

Библиотека ЦОК https://lesson.edu.ru/03/07 

 

 

https://myschool.edu.ru/

