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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Мир под микроскопом» для 7 

класса составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

3. Федеральная рабочая программа основного общего образования по 

биологии; 

4. Учебный план МБОУ«Карсовайская средняя школа»; 

5. Программа воспитания МБОУ ―Карсовайская средняя школа‖. 

Программа учебного предмета «Мир под микроскопом» является 

дополнительной к программе по биологии в 7 классе, направлена на 

формирование естественно-научной грамотности обучающихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 

учитываются возможности учебного предмета в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые 

результаты освоения программы по биологии: личностные, 

метапредметные, предметные.  

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах еѐ познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в 

жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Особенности преподавания учебного предмета для обучающихся с 

ОВЗ 

Для обучающихся с задержкой психического развития. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности:   

• потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 



образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования;   

• включение коррекционно-развивающего компонента в процесс 

обучения при реализации образовательных программ основного общего 

образования с учетом преемственности уровней начального и основного 

общего образования;  

• развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и 

логических действий, составляющих основу логических мыслительных 

операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной 

деятельности, обеспечивающих процесс освоения программного 

материала; 

• применение специальных методов и приемов, средств обучения с 

учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, 

умений, навыков, компетенций, использование «пошаговости» при 

предъявлении учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций;  

• применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, 

опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с 

учебной информацией;  

• разносторонняя проработка учебного материала, закрепление 

навыков и компетенций применительно к различным жизненным 

ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность 

предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения 

и переработки информации и т.д.); 

• организация образовательного пространства, рабочего места, 

временной организации образовательной среды с учетом психофизических 

особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное 

проектирование образовательной среды с учетом повышенной 

истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной 

регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения);   

• специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции 

деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной 

саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях;  

• целенаправленное развитие социального взаимодействия 

обучающихся с ЗПР; 



•  учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(замедленного темпа переработки информации, пониженного общего 

тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.);   

• стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 

компетенций в повседневной жизни;  

• формирование читательской культуры; 

• применение специального подхода к оценке образовательных 

достижений с учетом психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

• использование специального инструментария оценивания 

функциональной грамотности и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 

• формирование социально активной позиции, интереса к 

социальному миру с позиций личностного становления и 

профессионального самоопределения;   

• развитие и расширение средств коммуникации, навыков 

конструктивного общения и социального взаимодействия (со 

сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение 

социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости 

избирательности при установлении социальных контактов (профилактика 

негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную 

среду); 

• профилактика асоциального поведения. 

 

Связь с программой воспитания  

Реализация педагогическими работниками воспитательного 

потенциала уроков математики предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 



- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего им 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 
являются: 

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

формирование системы знаний об особенностях строения, 
жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его 
здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 
изучения биологических систем, в том числе организма человека; 



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 программы по биологии обеспечивается решением 
следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, 
закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 
организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 
биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 
организма; 

освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе 
о современных достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое 
оценивание; 

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

Общее число часов, отведенных для изучения учебного предмета 
«Мир под микроскопом» в 7 классе составляет 34 часа (1 час в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

7 КЛАСС 
 

Введение 
Цитология – наука о клетке. Современная клеточная теория. Клетка – 

единица строения, жизнедеятельности и размножения живого. 
Химический состав клетки. Структурная организация клетки. 
Эукариотные и прокариотные клетки.  

Вирусология – наука о вирусах. Вирусы – неклеточные формы. Вклад 
российских и зарубежных учѐных в развитие вирусологии. Вирусные 
заболевания растений, животных и человека. Меры профилактики 
вирусных заболеваний. 

Современная классификация организмов, основные принципы.  
Методы научного познания в биологии. Правила работы со световым 

микроскопом. Временные и постоянные микропрепараты. Методика 
приготовления временных микропрепаратов. Микроскопия. 

Лабораторные и практические работы 
Правила техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. Основы микроскопии: приготовление временных 
препаратов и работа с микроскопом. Оформление результатов работы с 
микроскопом. 
Бактерии 

Микробиология – наука о микроорганизмах. Особенности строения 
прокариотной клетки. Многообразие форм клеток бактерий. Рост и 
размножение бактерий. Споры бактерий. Жизнедеятельность бактерий: 
автотрофные и гетеротрофные, анаэробные и аэробные бактерии.  

Лабораторные и практические работы 
Изучение методов дезинфекции и стерилизации. 
Изучение морфологии бактерий на микроскопических препаратах. 

Многообразие одноклеточных эукариот 
Основные признаки одноклеточных эукариот. Строение, движение, 

питание, размножение одноклеточных автотрофных и гетеротрофных 
эукариот на примере эвглены, инфузории туфельки и малярийного 
плазмодия, радиолярий и фораминифер. Значение одноклеточных 
эукариот в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение одноклеточных организмов под микроскопом на 

временных и фиксированных микропрепаратах. 
Ботаника – наука о растениях 

Краткая история развития ботаники. Ботаника и объекты еѐ 
исследований. Связь ботаники с другими биологическими науками, 
медициной и сельским хозяйством. Профессии человека, связанные с 
ботаникой.  

Растительная клетка и еѐ особенности.  
Растительные ткани. Образовательные, покровные, основные, 

механические, проводящие ткани.  
Органы и системы органов растительного организма, их взаимосвязь. 

Растительный организм как единое целое. Вегетативные и генеративные 
органы. 



Демонстрация опытов по обнаружению в семенах растений воды, 
минеральных и органических веществ, крахмала, белка и жира. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения растительных клеток на готовых и временных 

микропрепаратах.  
Водоросли. Альгология – наука о водорослях. Особенности строения 
водорослей, размножения и жизненных циклов на примере 
хламидомонады, хлореллы, спирогиры. Бурые водоросли. 
Моховидные или мхи. Общая характеристика, строение и 
жизнедеятельность, жизненный цикл мхов. Многообразие мхов. 
Кукушкин лѐн и сфагнум. Распространение и экология мхов. Значение 
мхов в природе и жизнедеятельности человека. Торфообразование.  
Плауновидные (плауны). Общая характеристика. Морфологические 
особенности вегетативных органов. Особенности организации, 
жизненного цикла плауна булавовидного. Распространение и экология 
плауновидных. Значение в природе и использование человеком. 
Ископаемые плауновидные.  
Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристика 
папоротниковидных. Особенности организации вегетативных органов, 
жизненного цикла хвоща полевого. Строение и жизнедеятельность 
папоротников. Жизненный цикл папоротников на примере щитовника 
мужского. Распространение и экология. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей строения и жизненных циклов 

одноклеточных и многоклеточных зелѐных водорослей на живом и 
гербарном материале. 

Изучение особенностей строения кукушкина льна и сфагнума (на 
живых и гербарных объектах). 

Изучение особенностей строения плауна булавовидного (на живых и 
гербарных объектах). 

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

Изучение особенностей строения папоротника щитовника мужского 
(на живых и гербарных объектах). 
Голосеменные. Возникновение семени – важный этап в эволюции 
высших растений. Жизненный цикл хвойных на примере сосны. 
Разнообразие голосеменных. Хвойные, Гинкговые, Саговниковые, 
Гнетовые. Распространение и экология голосеменных. Значение в природе 
и в хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей внешнего строения веток, хвои, шишек и 

семян хвойных (ель, сосна, лиственница). 
Цветковые растения. Общая характеристика цветковых. Строение и 
жизнедеятельность цветковых. Цветок как орган полового размножения у 
покрытосеменных растений. Разнообразие цветков. Соцветия (сложные, 
простые). Гаметы. Опыление. Оплодотворение. Зигота. Двойное 
оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Работы С.Г. 
Навашина. Жизненный цикл цветковых. 

Плоды и семена. Разнообразие плодов. Сухие и сочные плоды. 
Односемянные и многосемянные плоды. Соплодия. Строение семян 
двудольных и однодольных растений. Разнообразие семян. 



Распространение плодов и семян в природе. Условия прорастания семян. 
Дыхание семян. Развитие проростка. Распространение плодов и семян в 
природе. 

Индивидуальное развитие растений. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологии цветка (на живых и фиксированных объектах). 
Изучение разнообразия соцветий (на гербарных образцах). 
Изучение строения семян покрытосеменных растений. 
Изучение строения плодов и соплодий. 

Строение и жизнедеятельность семенных растений 
Побег и побеговые системы 
Побег. Морфология побега. Строение побега. Узел. Междоузлие. 

Разнообразие побегов.  Видоизменѐнные побеги. 
Почка – зачаточный побег. Строение почки. Разнообразие почек: 

вегетативные, вегетативно-генеративные, генеративные. 
Стебель. Морфология стебля. Форма стеблей у травянистых и 

древесных растений. 
Анатомия стебля. Строение стебля древесных растений. 
Функции стебля. Механическая, транспортная. Вегетативное 

размножение цветковых растений. 
Демонстрация опыта – передвижение минеральных и органических 

веществ по стеблю, видоизменѐнных побегов. 
Лабораторные и практические работы. 
Изучение морфологии побега на живых объектах или на гербарных 

образцах. 
Изучение строения вегетативных, генеративных и смешанных почек. 

Разнообразие почек у древесных растений. 
Изучение поперечного спила ствола растений и анализ влияния 

экологических условий на развитие растений. 
Изучение транспорта веществ в стебле. 
Изучение метаморфозов побега. 
Лист. Морфология листа. Листовая пластинка, основание листа, 

черешок, прилистники. Разнообразие листьев: формы листовых пластинок, 
жилкование листьев, простые и сложные листья. Листорасположение и 
листовая мозаика. Видоизменения листьев и их функции.  

Функции листа. Запасающая, защитная, вегетативное размножение и 
другие функции. Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Космическая роль 
зелѐных растений (К. А. Тимирязев). Листопад, его причины, механизм и 
значение в жизни растения. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение морфологии листа на живых объектах или гербарных 

образцах. 
Исследование анатомии листа с помощью светового микроскопа. 
Изучение метаморфозов листа. 
Корень и корневые системы. Морфология корня. Виды корней. 

Типы корневых систем.  
Анатомия корня. Зоны корня.  
Функции корня. Закрепление растения в субстрате. Всасывание и 

проведение воды и минеральных веществ. Запасание питательных 
веществ.  

Вегетативное размножение. Видоизменения корней и их функции. 



Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологии корня на живых объектах или гербарных 

образцах. 
Изучение анатомического строения корня на готовых 

микропрепаратах. 
Изучение метаморфозов корня. 
Вегетативное размножение растений. Вегетативное размножение 

цветковых растений и его значение в естественных условиях и в 
сельскохозяйственной практике. Основные формы вегетативного 
размножения: корнями, листьями, надземными и подземными побегами. 
Размножение прививкой. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение способов вегетативного размножения на примере 

комнатных растений. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при 
выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи;  
2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 
гордость за вклад российских и советских учѐных в развитие мировой 
биологической науки; 
3) духовно-нравственного воспитания: 

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

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека 
в медицине и биологии; 
4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 
личности; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 



осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 
эмоциональным состоянием; 
6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 
экологической направленности, интерес к практическому изучению 
профессий, связанных с биологией; 
7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач 
в области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 
готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 
8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 
основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 
мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической 
науке, навыков исследовательской деятельности; 
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 
и природной среды: 

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 
 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 
основного общего образования, должны отражать: 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений);  
устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа; 

с учѐтом 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 учѐтом 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, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 
несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 
установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 
между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведѐнного 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 учѐтом 
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 надѐжность биологической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

процессе выполнения практических и лабораторных работ; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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 различия и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического 
опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной биологической 
проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль 
(с учѐтом 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; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, 
которая обеспечивает сформированность социальных навыков и 
эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной биологической задачи с учѐтом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 
новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 



объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 
регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету 
«Мир под микроскопом» к концу обучения в 7 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, еѐ разделы и 
связи с другими науками, оперировать знаниями анатомии, гистологии и 
физиологии растений; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, 
К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учѐных (в том числе Р. Гук, 
М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 
экология растении , бактериология, протистология, систематика, царство, 
отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растении  , среда 
обитания, растительное сообщество, высшие растения, споровые растения, 
семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 
голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишаи  ники) в 
соответствии с поставленной задачей; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма 
(на примере покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды и 
минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, 
размножение, развитие, связь строения вегетативных и генеративных 
органов растений с их функциями;  

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 
заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 
муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать основные группы одноклеточных организмов и 
выявлять между ними эволюционное родство; 

выявлять закономерности и морфофизиологические адаптации 
растений к различным условиям обитания, находить корреляции между 
строением органа и выполняемой им функцией;  



выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 
физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 
работы с использованием приборов и инструментов цифровой 
лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 
воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, 
способы естественного и искусственного вегетативного размножения, 
семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и 
функциями тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью 
растений; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 
фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и 
хозяйственное значение видоизменѐнных побегов, хозяйственное значение 
вегетативного размножения, оперировать представлениями о гене, основах 
генетической инженерии; 

применять полученные знания для выращивания и размножения 
культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за 
растениями, описывать растения и их части, 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; 

характеризовать принципы классификации растений, основные 
систематические группы растений; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, 
части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 
таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по 
изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных, или цветковых, 
семейств двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 
примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 
карточки; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 
растений, бактерий, архей, грибов; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 
бактерии, археи по заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, 
значение экологических факторов для растений; 

приводить примеры культурных растений и их значения в жизни 
человека, характеризовать признаки растений, объяснять наличие в 
пределах одного вида растений форм, контрастных по одному и тому же 
признаку, оперировать понятиями: фенотип, генотип, наследственность и 
изменчивость, разнообразие растений и микроогранизмов, сорт, штамм; 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли, 
свободно оперировать понятиями: особо охраняемые природные 
территории (резерваты), заповедники, национальные парки, биосферные 
резерваты, знать, что такое Красная книга; 



раскрывать роль растений, грибов, бактерий и архей, 
страменопиловых в природных сообществах, в хозяйственной 
деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии 
со знаниями по математике, физике, географии, литературе, технологии, 
предметам гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за 
растениями, бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить 
простейшие биологические опыты и эксперименты; 

владеть приѐмами работы с биологической информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 
нескольких источников, преобразовывать информацию из одной знаковой 
системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 
аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 
презентацией с учѐтом особенностей аудитории обучающихся; 

проявлять интерес к углублению биологических знаний и выбору 
биологии как профильного предмета на уровне среднего общего 
образования для будущей профессиональной деятельности в области 
биологии, медицины, экологии, сельского хозяйства, пищевой 
промышленности; 

владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания 
для извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), 
преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

7 КЛАСС  

№ 

п/

п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Конт-

рольные 

работы 

 

Практи-

ческие 

работы 

 

1 Введение 5  1 

Библиотека ЦОК 

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

416720 

2 Прокариоты  4  2 

Библиотека ЦОК 

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

416720 

3 
Одноклеточные 

эукариоты 
2  1 

Библиотека ЦОК 

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

416720 

4 

Ботаника – наука о 

растениях. 

Многообразие 

растений 

10  10 

Библиотека ЦОК 

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

416720 

5 
Покрытосеменные 

растения 
13  13 

Библиотека ЦОК 

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

416720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 0 27 
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Поурочное планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количес-

тво часов 

Введение  

1 
Цитология — наука о клетке 1 

2 
Вирусология — наука о вирусах 1 

3 Современная классификация организмов, основные принципы 1 

 

4 Методы научного познания в биологии 1 

 

5 

Микроскопия оптическая, электронная. Лабораторная работа № 1 «Правила 

техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Основы микроскопии: приготовление временных препаратов и работа с 

микроскопом. Оформление результатов работы с микроскопом» 

1 

Прокариоты  

6 

Микробиология — наука о микроорганизмах. Прокариотическая клетка. 

Лабораторная работа № 2 «Изучение морфологии бактерий на 

микроскопических препаратах» 
1 

7 Многообразие бактерий 1 

 

8 
Жизнедеятельность бактерий 1 

9 
Особенности организации архей. Практическая работа № 1 «Изучение 

методов дезинфекции и стерилизации» 1 

Одноклеточные эукариоты 

10 

Основные признаки одноклеточных эукариот. Лабораторная работа № 3 

«Изучение одноклеточных организмов под микроскопом на временных и 

фиксированных микропрепаратах» 

1 

 

11 
Строение, движение, питание, размножение автотрофных и гетеротрофных 

одноклеточных эукариот 1 

Ботаника – наука о растениях. Многообразие растений 

12 
Растительная клетка.  Лабораторная работа № 4 «Изучение строения 

растительных клеток на готовых и временных микропрепаратах» 
1 

 

13 
Растительный ткани. Лабораторная работа № 5 «Изучение особенностей 

строения тканей растений на готовых и временных микропрепаратах» 1 

14 
Растительный организм как единое целое. Практическая работа № 2 

«Изучение строения органов растений на живых объектах и гербарных 

1 

 



образцах» 

15 

Красные водоросли. Практическая работа № 3 «Изучение особенностей 

строения и жизненных циклов красных водорослей на живом и гербарном 

материале» 
1 

16 
Моховидные. Практическая работа № 4 «Изучение особенностей строения 

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

 

17 
Плауновидные. Практическая работа № 5 «Изучение особенностей строения 

плауна булавовидного (на живых и гербарных объектах)» 
1 

 

18 

Хвощевидные. Практическая работа № 6 «Изучение особенностей строения 

хвоща полевого и папоротника щитовника мужского (на живых и гербарных 

объектах)» 

1 

 

19 
Папоротники. Практическая работа № 7 «Изучение особенностей строения 

папоротника щитовника мужского (на живых и гербарных объектах)» 1 

20 

Голосеменные. Возникновение семени. Общие признаки семенных растений 

Практическая работа № 8 «Изучение особенностей внешнего хвои, шишек и 

семян хвойных» 
1 

21 

Многообразие голосеменных. Практическая работа № 9 «Изучение 

особенностей внешнего строения побегов хвойных (ель, сосна, 

лиственница)» 
1 

Покрытосеменные растения 

22 

Цветок как орган полового размножения у покрытосеменных растений. 

Практическая работа № 10 «Изучение морфологии цветка (на живых и 

фиксированных объектах). Изучение разнообразия соцветий» 
1 

23 
Строение семян цветковых растений. Практическая работа № 11 «Изучение 

строения семян покрытосеменных растений» 1 

24 
Плоды. Практическая работа № 12 «Изучение строения плодов и соплодий» 1 

25 
Побег. Практическая работа № 13 «Изучение морфологии побега на живых 

объектах или на гербарных образцах» 1 

26 

Почка. Практическая работа № 14 «Изучение строения вегетативных, 

генеративных и смешанных почек. Разнообразие почек у древесных 

растений» 
1 

27 

Морфология стебля. Практическая работа № 15 «Изучение поперечного 

спила ствола растений и анализ влияния экологических условий на развитие 

растений» 
1 

28 
Функции стебля. Лабораторная работа № 6 «Изучение транспорта веществ в 

стебле. Изучение метаморфозов побега» 
1 

 



29 
Морфология и анатомия листа. Лабораторная работа № 7  «Исследование 

анатомии листа с помощью светового микроскопа» 1 

30 
Морфология корня. Практическая работа № 16 «Изучение морфологии корня 

на живых объектах или гербарных образцах» 1 

31 
Анатомия корня. Лабораорная работа № 8 «Изучение анатомического 

строения корня на готовых микропрепаратах» 
1 

 

32 
Дыхание корня. Лабораторная работа № 9 «Исследование влияния воздуха на 

развитие корней» 
1 

 

33 
Видоизменения корней и их функции. Лабораторная работа № 10 «Изучение 

метаморфозов корня» 1 

34 

Вегетативное размножение цветковых растений и его значение. 

Практическая работа № 17  "Изучение способов вегетативного размножения 

и их применение" 

1 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 
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