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1. Пояснительная записка  

Учебная дисциплина «Биология» играет важную роль в когнитивном, коммуникативном, со-

циокультурном развитии обучающихся с нарушениями слуха. 

Биология содействует формированию у глухих обучающихся ценностного, эмоционально 

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитанию духовности, активности, спо-

собности к созиданию для сохранения ресурсов планеты. Знакомство с началами естественных и 

социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт глухому обучающемуся ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление личных интересов. В ходе изучения курса биологии глухие обучающиеся овладевают 

практико-ориентированными знаниями, что важно для развития экологической и культурологиче-

ской грамотности. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 
Учебная дисциплина «Биология» осваивается глухими обучающимися по варианту 1.2 

АООП на уровне основного общего образования в пролонгированные сроки (с 5 по 10 классы). Дан-

ная дисциплина преемственна по отношению к учебному предмету «Окружающий мир», изучае-

мому на уровне НОО. 

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования глухих обучаю-

щихся. Данный учебный предмет обеспечивает овладение системой знаний и умений по биологии, 

необходимой для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продол-

жения образования. 

Учебный предмет «Биология» обладает значительным образовательно-реабилитационным, 

коррекционно-развивающим и воспитательным потенциалом. В частности, содержание учебной 

дисциплины содействует обогащению коммуникативной практики глухих обучающихся, расшире-

нию словарного запаса, в том числе за счёт тематической и терминологической лексики, получив-

шей отражение в программе. В ходе каждого урока биологии предусматривается совершенствова-

ние умений логично строить сообщения, вносить уточнения, аргументировать собственную точку 

зрения, вводить доказательства и др. 

Изучение курса биологии базируется комплексе принципов. 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером изложения 

научных знаний, количеством вводимых понятий, оптимальным объёмом учебного материала, 

снабжением текстов необходимыми иллюстрациями и пр. Принцип систематичности в обучении 

биологии реализуется при рациональном распределении и оптимальной подаче учебного материала, 

в том числе внутри его разделов. Это осуществляется в соответствии с возрастными познаватель-

ными возможностями глухих обучающихся. Одновременно с этим целостность курса биологии и 

выделяемых в нём разделов достигается путём руководства такими основополагающими идеями, 

как многообразие живого и его разноуровневая организация, единство органического мира, инди-

видуальное и историческое развитие организмов, связь теории с практикой. Принцип преемствен-

ности в обучении биологии реализуется от темы к теме в каждом разделе, от раздела к разделу 

курса. Так, в разделе «Растения, бактерии, грибы и лишайники» знания о клеточном строении рас-

тения даются с опорой на его внешнее строение, а последующие знания о жизнедеятельности рас-

тения предоставляются с опорой на его внешнее и клеточное строение. При изучении высших спо-

ровых растений используется материал об одноклеточных и многоклеточных водорослях; голосе-

менные изучаются с опорой на знания о мхах и папоротниках и т. д. Особое внимание от раздела к 

разделу в курсе биологии уделяется преемственности в развития общебиологических понятий. С 

учётом принципа наглядности в обучении биологии используются живые и фиксированные объ-

екты, предметная наглядность. Регулярное (на каждом уроке) использование средств наглядности 

обеспечивает воздействие на все органы чувств глухих обучающихся, создает конкретные и полные 

представления, яркие впечатления об изучаемых объектах и явлениях, содействует повышению по-

знавательного интереса. 

Курс биологии базируется также на ряде специальных принципов, в частности, принципов 

коммуникативной системы – системы обучения глухих детей языку по принципу формирования 

речевого общения: 



 

– использование потребности в общении; 

– организация общения; 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным при условии ре-

гулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков восприятия, 

понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом познавательной дея-

тельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие подготовки сообщений, фор-

мулировки выводов, аргументации результатов наблюдений на основе проведённых опытов и др. 

Кроме того, предусматривается такая организация обучения, при которой работа над лексикой, в 

том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расшире-

ние значений уже известных лексических единиц) требует включения слова в контекст. Введение 

нового термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе 

с использованием дактилологии, а в ряде случаев жестовой речи как вспомогательных средств обу-

чения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-

термина. Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в речевой практике глухих обу-

чающихся. На уроках биологии предусматривается использование синонимических замен, перефра-

зировка, анализ определений. В частности, использование синонимов обеспечивает семантизацию 

биологических терминов (например, одноклеточные = простейшие, обитают = живут). Также на 

каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной 

и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, про-

износительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной 

дисциплины и лексики по организации учебной деятельности). В процессе уроков биологии требу-

ется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у глухих обучающихся дру-

гих психических процессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихся через поста-

новку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлече-

ние средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных ин-

струкций. Развитие памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, составления схем, ана-

лиза рисунков на учебных плакатах, применения условных изображений, предстающих в виде опор 

для оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и его операций обеспечивается посред-

ством установления и последующего устного и/или графического оформления причинно-следствен-

ных связей; за счёт выделения существенных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в об-

разовательно-коррекционной работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логиче-

ского мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи про-

граммный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы ар-

гументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логического 

мышления принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблю-

дений, организуемых на уроках биологии. 

Учебный предмет «Биологи» строится на основе комплекса подходов: 

– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому глухому обучаю-

щемуся возможности работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, что обеспечивает 

чувство психологического комфорта, способствует повышению интереса к учебной деятельности, 

содействует формированию положительной мотивации учения; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы для 

эффективного усвоения материала биологического содержания. Работа по различным разделам 

учебного курса предполагает активную предметную деятельность глухих обучающихся в сочетании 

с речевой деятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За счёт органи-

зации предметной деятельности и стимуляции вербальной коммуникации создаются оптимальные 

условия для овладения пониманием и использования как лексики разговорного характера, так и 

научной лексики, т.е. собственно биологических терминов. Реализация познавательного аспекта де-

ятельности в первую очередь предполагает формирование и применение интеллектуальных спосо-

бов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать и систематизировать биологические 



 

объекты, выражать явления живой природы в виде логических схем и обобщающих таблиц, аргу-

ментировать результаты опытов, словесно формулировать выводы. 

В соответствии с деятельностным подходом требуется обеспечить усвоение способов изуче-

ния и оценки состояния живой природы и её отдельных компонентов, составления и представления 

информации о них одноклассникам. Также деятельностный подход к обучению предусматривает 

выполнение ряда трудовых дел: регулирование численности отдельных видов растений и живот-

ных; распространение биологических и экологических знаний среди обучающихся младших клас-

сов; озеленение территории образовательной организации и кабинета биологии; культивирование 

здорового образа жизни;  

– гуманитарный подход к обучению биологии представляется как совокупность мер, обеспе-

чивающих освоение методов познания объектов живой природы, обретение эволюционного взгляда 

на окружающий мир и место человека в нём для осмысления естественных взаимосвязей, а также 

этических, эстетических и нормативных отношений, позволяющих реализовать культуросозидаю-

щую деятельность человека. При обучении биологии создаются условия, позволяющие обучаю-

щимся пользоваться эмпирическими и теоретическими методами познания живых систем, чтобы 

сложилось целостное представление о природе и естественных взаимосвязях, обеспечивающих её 

деятельное функционирование; 

– ценностный подход к обучению биологии предполагает рассмотрение человеческого, со-

циального и культурного значения объектов живой природы. Глухие обучающиеся обретают пред-

ставления об универсальном значении живой природы. Оно охватывает её свойства с позиций не 

только практической, утилитарной ценности, но и познавательной, эстетической, этической, эконо-

мической, оздоровительной и технологической. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые тех-

нологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный образователь-

ный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с помощью интер-

нета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитацион-

ном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя 

с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного материала, обучение 

с применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым 

образовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основе цифровых техно-

логий позволяет активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образо-

вательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных 

нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультимедий-

ных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря или справочника с 

учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в виде практического 

пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с ис-

пользованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с 

федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслеживания 

динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представ-

ления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся 

с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 



 

управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализации дистанционного 

образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучаю-

щихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми ре-

сурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и 

др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различ-

ные образовательные задачи). 

Цели изучения учебного предмета «Биология» 
Цель изучения предмета заключается в обеспечении усвоения глухими обучающимися со-

держания предмета «Биология» в единстве с развитием коммуникативных навыков и социальных 

компетенций, в том числе: 

– 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 биологиче-

ских систем, в том числе и 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, зна-

чение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека 

в природе; 

– формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

– содействие овладению обучающимися знаниями о живой природе, о закономерностях стро-

ения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном суще-

стве; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

– развитие умений проводить исследования с использованием биологического оборудования 

и наблюдения за состоянием собственного организма; 

– развитие умений осуществлять работу с биологической информацией, в т.ч. о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

– воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды; 

– обогащение коммуникативной практики обучающихся на материале учебной дисциплины, 

формирование понятийного аппарата биологии. 

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Биология» представляет собой составную часть предметной области 

«Естественно-научные предметы» и является обязательным. 

Учебный предмет «Биология» является общим для обучающихся с нормативным развитием 

и с нарушениями слуха, неразрывно связан с предметными дисциплинами «Физика» и «Химия». 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 

Содержание учебного предмета «Биология», представленное в рабочей программе, соответ-

ствует ФГОС ООО, адаптированной основной образовательной программе основного общего обра-

зования (вариант 1.2). 

6 КЛАСС 

(2-й год обучения на уровне ООО) 



 

Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Систематические группы растений 

Развитие растительного мира на Земле 

Растения в природных сообществах 

Растения и человек 

Грибы. Лишайники. Бактерии 

Виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной дисциплине, вклю-

чая терминологическую и тематическую лексику учебной дисциплины, а также лексику, необходи-

мую для организации учебной деятельности; 

– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий, обозначающих 

объекты природы, выражающих временные и пространственные отношения и т.д.; 

– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, сравнение, обобщение, 

оформление выводов, построение рассказов, отражающих содержание лабораторных работ; 

– ведение Дневников наблюдений: оформление зарисовок, фиксация результатов наблюде-

ний и выводов; 

– комментирование фрагментов видеофильмов об охране природы в России, об оказании пер-

вой помощи. 

Тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 

Строение семян, однодольные (двудольные) растения, семядоля, эндосперм, зародыш, се-

менная кожура, семяножка. 

Виды корней, типы корневых систем, главный корень, боковые корни, придаточные корни, 

стержневая корневая система, мочковатая корневая система. 

Строение корней, внешнее и внутреннее строение корня, корнеплоды, корневые клубни, воз-

душные корни, дыхательные корни. 

Побег, почки, строение почек, рост и развитие побега, листорасположение, верхушечная (па-

зушная, придаточная, вегетативная, генеративная) почка. 

Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Бледные поганки, мухомор, желчный 

гриб, ложные лисички, белый гриб, лисички, подберезовик, шампиньоны, подосиновик. Плесневые 

грибы (сапрофиты, пеницилл, споронги, мукор) и дрожжи. Грибы-паразиты: головневые грибы (го-

ловня), ржавчинные грибы, трутовики, спорынья, мучнистая роса, серая гниль, плодовая гниль.  

Разнообразие растений, значение растений в жизни человека. Растения низшие и высшие. 

Водоросли: одноклеточные и многоклеточные. Строение, жизнедеятельность, размножение, 

среда обитания зеленых, бурых и красных водорослей. Роль зеленых, бурых и красных водорослей 

в природе и жизни человека. Охрана водорослей. 

Многообразие и распространение лишайников: кустистые лишайники, листоватые лишай-

ники, накипные лишайники. Строение, питание и размножение лишайников. Значение лишайников 

в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Мхи, отличительные особенности мхов, многообразие мхов, 

распространение мхов, среда обитания мхов, роль мхов в природе и жизни человека. Охрана мхов. 

Листостебельные мхи, печеночники, антоцеротовые мхи. 

Примерные фразы 

Живые организмы разнообразны. Они объединяются в 4 царства: «Бактерии», «Грибы», 

«Растения» и «Животные». 

Всем организмам для жизни нужно поступление энергии. Главный источник энергии для 

всех обитателей нашей планеты – это Солнце. 

Мы прочитали про оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

Мы сделали (записали) вывод о роли грибов-паразитов в природе и жизни человека. 

Я приготовил рабочее место, убрал лишние предметы, поставил приборы и оборудование 

так, чтобы они не упали и не опрокинулись.  



 

Я помню, что при нагревании жидкости в пробирке надо пользоваться штативом – чтобы 

держать пробирку. Отверстие пробирки нельзя направлять на себя и других людей. 

Выполните лабораторную работу. Отберите растения… Заполните таблицу…  

Семя состоит из кожуры, зародыша и содержит запас питательных веществ. Зародыш – зача-

ток будущего растения. Растения, имеющие в зародыше семени одну семядолю, называют одно-

дольными. К однодольным растениям относится пшеница, кукуруза, лук и другие. Растения, имею-

щие в зародыше семени две семядоли, называют двудольными. К двудольным относят фасоль, го-

рох, яблоню и другие растения.  

Различают три вида корней: главные, придаточные и боковые. 

Стержневую корневую систему имеет большинство двудольных растений, например щавель, 

морковь, свёкла и др. 

Я понял(а), что вид, это основная единица систематики. 

Я научился (научилась) сравнивать организмы разных царств живой природы. 

Я научился (научилась) отличать съедобные шляпочные грибы от ядовитых. 

Я могу обосновать роль бактерий и грибов в круговороте веществ в природе. 

Примерные выводы 

На земле существуют 4 основные среды обитания организмов: наземно-воздушная, водная, 

почвенная, а четвёртая среда – это когда одни живые организмы являются средой обитания для дру-

гих. Каждый живой организм приспосабливается к среде обитания, к условиям жизни, в которых 

ему приходится существовать. 

Вода – это среда обитания для многих организмов. Из воды они получают всё, что им нужно 

для жизни. Водные организмы очень разнообразны. Но все особенности их строения и приспособ-

ления определяются физическими и химическими свойствами воды. 

Все органы растения имеют клеточное строение. Но не все клетки одинаковы. Например, 

клетки кожицы чешуи лука плотно прилегают друг к другу. Они имеют утолщённые оболочки. Эти 

клетки защищают растения от неблагоприятных условий внешней среды. Клетки внутри стебля – 

это длинные трубочки, по которым передвигаются питательные вещества.  

Корни закрепляют растение в почве и прочно удерживают его в течение всей жизни. Через 

них растение получает из почвы воду и растворенные в ней минеральные вещества. В корнях неко-

торых растений могут откладываться и накапливаться запасные вещества.  

В образовании корнеплодов принимает участие главный корень и нижние участки стебля. 

Стебель с расположенными на нём листьями и почками называют побегом. У большинства растений 

наблюдается очередные или спиральные, листорасположения. При таком расположении листья рас-

тут на стебле поочерёдно по спирали.  

Желчный гриб – это ядовитый гриб. Он похож на белый, но верхняя часть его пенька покрыта 

рисунком в виде чёрной или тёмно-серой сетки. Мякоть желчного гриба на изломе краснеет. 

Водоросли – это самые древние растения на Земле. Они очень разнообразны. Среди водорос-

лей есть одноклеточные и многоклеточные растения. Разные группы водорослей имеют свои осо-

бенности.  

Мхи в основном распространены на хорошо увлажнённых местах. Реже они встречаются в 

засушливых областях. В сухой период они находятся в состоянии покоя, а при выпадении осадков 

возобновляют жизнедеятельность. У мхов есть стебель и листья. Исключение составляют некото-

рые виды примитивных печёночных мхов. Настоящих корней у мхов нет. Их заменяют ризоиды, 

которыми мхи укрепляются в почве и всасывают воду. Тело мхов расчленено на стебель и листья, а 

размножаются они спорами. За это мхи относят к высшим споровым растениям. Различают печё-

ночные и листостебельные мхи. 

Папоротники широко распространены по всему земному шару. Они растут и на суше, и в 

воде. Существует больше 10 тысяч видов папоротников. Большинство папоротников растёт в тени-

стых местах. Все папоротники имеют корень, стебель и листья. Размеры папоротников различны: 

от нескольких миллиметров до 20 метров высотой. 



 

Хвойные леса России образованы разными видами ели, пихты, сосны и лиственницы. Древе-

сина хвойных растений используется для строительства, изготовления мебели. Ещё это сырьё для 

производства бумаги, спирта, пластмассы и других материалов. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» на уровне основ-

ного общего образования 

Результаты обучения по учебному предмету «Биология» в отношении всех микрогрупп обу-

чающихся с нарушениями слуха оцениваются по окончании основного общего образования, не со-

поставляясь с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по биологии на основе АООП ООО 

(вариант 1.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с тра-

диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспи-

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по биологии по варианту 1.2 АООП 

ООО соответствуют результатам, отражённым во ФГОС ООО и ООП ООО по всем направлениям 

воспитания, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физиче-

ское, трудовое, экологическое, а также в аспекте ценности научного познания и адаптации обучаю-

щегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. Однако личностные результаты 

дополнены/конкретизированы с учётом особых образовательных потребностей глухих обучаю-

щихся. 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричаст-

ности судьбе российского народа. Осознание этнической принадлежности, знание истории, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (иден-

тичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского/русского и 

национального) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), взаимодейство-

вать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства общения. Ценностно-

смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами как 

важного условия, способствующего устной коммуникации, наиболее полноценной ориентации в 

неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный поиск информации, в том числе, при ис-

пользовании Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования и ассистивных техно-

логиях, способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с нарушениями 

слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных потребностей использова-

ние в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, русского жестового языка, 

владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные планы, в т.ч. опреде-

лять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с учётом соб-

ственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 



 

основе мотивации к обучению и познанию; сформированность ответственного отношения к уче-

нию. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, собственных возможностей и ограниче-

ний, обусловленных нарушением слуха, потребностей рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-

шенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и исто-

рии России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными людьми 

(в том числе при использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), включая лиц 

с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и взрослых; способность к достижению взаи-

мопонимания на основе идентификации себя как полноправного субъекта общения; готовность к 

конструированию образа допустимых способов общения, конвенционированию интересов, проце-

дур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и речевой 

этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом собствен-

ных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нару-

шением слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные планы на 

краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных документах 

по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в т.ч. с нару-

шениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация цен-

ностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального твор-

чества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, формирование компетенций ана-

лиза, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгод-

ного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных 

компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами глухие обучающиеся; включённость в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами (включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, другими 

ограничениями по здоровью и инвалидностью). 



 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом собствен-

ных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха; правил поведения 

на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное ви-

дение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыраже-

нию и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры с учётом собственных 

возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию при-

роды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению при-

роды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятель-

ности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми на 

иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной и письменной 

форме для решения коммуникативных задач; толерантное и уважительное отношение к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением слуха меж-

предметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике с учётом особых образовательных 

потребностей; самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и органи-

зации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; построение индивидуальной образо-

вательной траектории с учётом образовательных потребностей каждого обучающегося и дополни-

тельных соматических заболеваний для части обучающихся.  

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия:  

– выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);  

– устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

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

– с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; использовать предложенные критерии для выявления за-

кономерностей и противоречий;  

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

– выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений делать вы-

воды с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений вы-

бирать 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 состоя-

нием ситуации, объекта, и устанавливать искомое и данное;  

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою пози-

цию, мнение;  

– проводить по плану, составленному самостоятельно/с помощью учителя/других участни-

ков образовательных отношений, несложный биологический эксперимент, небольшое исследова-

ние по установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-след-

ственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

– оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 

и эксперимента; 

–формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, экспери-

мента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений про-

гнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в анало-

гичных 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 инфор-

мацию различных видов и форм представления;  

– с применением предложенных критериев находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений вы-

бирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи не-

сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

– оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

– запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

– воспринимать (слухозрительно/на слух) и формулировать суждения, выражать эмоции в 

процессе выполнения практических и лабораторных работ;  

– выражать себя (свою точку зрения) устно/устно-дактильно и письменных текстах;  

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести перего-

воры;  

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной 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 благоже-

лательности общения;  

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций;  

– публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

– выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных ма-

териалов.  

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 достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-

чиняться; 

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочте-

ний и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами ко-

манды, 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 сформу-

лированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каж-

дого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять го-

товность к предоставлению отчёта перед группой;  

– овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологиче-

ские знания;  

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие ре-

шения в группе, принятие решений группой);  

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений со-

ставлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологиче-

ской задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предла-

гаемые варианты решений;  

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректиро-

вать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом био-

логическом 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 учеб-

ной 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 ситуа-

ций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

– выявлять и анализировать причины эмоций;  

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

– регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других: 

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

– признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

– открытость себе и другим; 



 

– осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

– овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навы-

ков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по биологии по варианту 1.2 АООП 

ООО соответствуют результатам, отражённым во ФГОС ООО. Однако предметные результаты 

скорректированы с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся. 

6 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у глухих обучающихся сле-

дующих умений: 

– с использованием визуальных опор характеризовать ботанику как биологическую науку, 

её разделы и связи с другими науками и техникой; демонстрировать на конкретных примерах связь 

знаний биологии со знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и техно-

логии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства (самостоятельно или с по-

мощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса); 

– приводить примеры вклада российских (в т.ч. В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, С.Г. Нава-

шин, Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных учёных (в т.ч. Р. Гук, М. Мальпиги, К. Линней, 

Л. Пастер) в развитие наук о растениях; 

– применять биологические термины и понятия (в т.ч. ботаника, экология растений, расти-

тельная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 

почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное пи-

тание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость, систематика, цар-

ство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное 

сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водо-

росли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, ли-

шайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

– с использованием визуальных опор описывать строение и жизнедеятельность раститель-

ного организма (на примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения ве-

гетативных и генеративных органов растений с их функциями; 

– различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по задан-

ному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

бактерии – по изображениям; 

– характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  

– сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

– выполнять практические и лабораторные работы, в т.ч. работы с микроскопом с постоян-

ными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использо-

ванием приборов и инструментов цифровой лаборатории;  

– характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетатив-

ного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);  

– выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

– классифицировать растения и их части по разным (заданным) основаниям; 

– объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное 

значение вегетативного размножения; 

– применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 



 

– с использованием визуальных опор характеризовать принципы классификации растений, 

основные систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голо-

семенные, покрытосеменные или цветковые); 

– выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и од-

нодольных растений; 

– определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосе-

менных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

– выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, гри-

бов, лишайников; 

– проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения;  

– описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 

Земле;  

– выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений;  

– характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения расти-

тельных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;  

– приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать при-

чины и знать меры охраны растительного мира Земли;  

– раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хо-

зяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

– использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, гри-

бами, лишайниками, описывать их/их части; ставить простейшие биологические опыты и экспери-

менты;  

– соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудова-

нием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;  

– владеть приёмами работы с биологической информацией: самостоятельно или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую;  

– строить высказывания (устно/устно-дактильно и письменно) с использованием понятий-

ного аппарата изучаемого раздела биологии. 



 

4. Тематическое планирование 

6 КЛАСС 

Общее количество часов – 68. Резервное время – 1 час. 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Строение и жизнеде-

ятельность расти-

тельного организма  

Ботаника – наука о растениях (повторение). 

Питание растений. Корень – орган почвенного (минераль-

ного) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и 

типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня 

в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Кор-

невые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и мине-

ральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значе-

ние обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, про-

реживание проростков, полива для жизни культурных расте-

ний. Гидропоника. Побег и почки. Листорасположение и ли-

стовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и слож-

ные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего 

строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, ос-

новная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздуш-

ного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и 

в жизни человека 

В течение учебного года: понимать, применять в са-

мостоятельной речи, воспринимать (слухозри-

тельно и/или на слух с учётом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно внятно и есте-

ственно воспроизводить тематическую и термино-

логическую лексику, а также лексику по организа-

ции учебной деятельности. Выполнять фонетиче-

скую зарядку. Использовать дактильную (устно-дак-

тильную речь) в качестве вспомогательного средства 

общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспри-

нимать на слух и воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику учебной дисциплины, 

а также лексику по организации учебной деятельно-

сти. 

Применение биологических терминов и понятий: 

побег, лист, корень, растительный организм, мине-

ральное питание, фотосинтез.  

Исследование на живых объектах или на гербар-

ных образцах внешнего строения растений, описа-

ние их органов: корней, стеблей, листьев, побегов.  

Описание (с использованием визуальных опор) 

процессов жизнедеятельности растительного орга-

низма: минерального питания, фотосинтеза.  

Исследование с помощью светового микроскопа 

строения корневых волосков, внутреннего строения 

листа. 



 

Выявление причинно-следственных связей между 

строением и функциями тканей, строением органов 

растений и их жизнедеятельностью.  

Объяснение значения фотосинтеза в природе и в 

жизни человека. 

Обоснование необходимости рационального зем-

лепользования 

Дыхание растения. Дыхание корня. Рыхление почвы как уси-

ление дыхания корней. Условия, препятствующие дыханию 

корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступ-

ление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость 

воздуха как препятствие дыхания листьев. Стебель как орган 

дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Сущность ды-

хания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинте-

зом 

Раскрытие сущности биологического понятия 

«дыхание». 

Объяснение значения в процессе дыхания устьиц и 

чечевичек. 

Сравнение процессов дыхания и фотосинтеза. 

Исследование роли рыхления почвы 

Транспорт веществ в растении. Неорганические (вода, мине-

ральные соли) и органические вещества (белки, жиры, угле-

воды, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Сте-

бель – ось побега. Связь клеточного строения стебля с его 

функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля 

травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная 

ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного рас-

тения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. 

Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт 

воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – 

восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья 

(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влия-

ние внешних условий на испарение воды. Транспорт органиче-

ских веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходя-

щий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. 

Видоизменённые побеги: корневище, клубень, луковица, их 

строение; биологическое и хозяйственное значение 

Установление местоположения различных тканей 

в побеге растения. 

Применение биологических терминов и понятий: 

побег, стебель, лист, корень, транспирация, корне-

вое давление, видоизменённые побеги и корни. 

Исследование процесса испарения воды листьями 

(транспирация), объяснение его роли в жизни рас-

тения. 

Определение влияния факторов среды на интен-

сивность транспирации. Обоснование причин 

транспорта веществ в растении. 

Исследование и анализ поперечного спила ствола 

растений.  

Овладение приёмами работы с биологической ин-

формацией и её преобразование 

Рост растения. Образовательные ткани. Конус нарастания по-

бега. Рост кончика корня. Верхушечный и вставочный рост. 

Объяснение роли образовательной ткани, её срав-

нение с другими растительными тканями. 



 

Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных 

колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост 

растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из 

почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Фор-

мирование кроны. Применение знаний о росте растения в сель-

ском хозяйстве. Развитие боковых побегов 

Определение местоположения образовательных 

тканей: конус нарастания побега, кончик корня, ос-

нования междоузлий злаков, стебель древесных 

растений.  

Описание роли фитогормонов на рост растения.  

Обоснование удаления боковых побегов у овощ-

ных культур для повышения урожайности 

Размножение растения. Вегетативное размножение цветко-

вых растений в природе. Вегетативное размножение культур-

ных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского 

растения. Хозяйственное значение вегетативного размноже-

ния. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки 

и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, жи-

вотными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. 

Наследование признаков обоих растений. Образование плодов 

и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в при-

роде. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. 

Подготовка семян к посеву. Развитие проростков 

Раскрытие сущности терминов «генеративные» и 

«вегетативные» органы растения.  

Описание вегетативных и генеративных органов на 

живых объектах и на гербарных образцах.  

Распознавание и описание вегетативного размно-

жения (черенками побегов, листьев, корней) и гене-

ративного (семенного) по их изображениям. 

Объяснение сущности процессов: оплодотворение 

у цветковых растений, развитие и размножение.  

Описание приспособленности растений к опыле-

нию: длинные тычинки, много мелкой сухой 

пыльцы и др. (опыление ветром), наличие нектарни-

ков, яркая окраска цветка (опыление насекомыми).  

Сравнение семян двудольных и однодольных рас-

тений. 

Классифицирование плодов. 

Объяснение роли распространения плодов и семян 

в природе. 

Овладение приёмами вегетативного размножения 

растений 

Развитие растения. Развитие цветкового растения. Периоды 

его развития. Цикл развития цветкового растения. Влияние 

факторов внешней среды на развитие цветковых растений. 

Жизненные формы цветковых растений 

Описание и сравнение жизненных форм растений. 

Объяснение влияния факторов внешней среды на 

рост и развитие растений.  

Наблюдение за прорастанием семян и развитием 

проростка, формулирование выводов 



 

Систематические 

группы растений  

 

Классификация растений. Вид как основная систематическая 

категория. Система растительного мира. Низшие, высшие спо-

ровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (катего-

рии) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, се-

мейство, род, вид). История развития систематики, описание 

видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водо-

рослей. Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. 

Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. Размно-

жение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и крас-

ные водоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение во-

дорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая ха-

рактеристика мхов. Строение зелёных и сфагновых мхов. При-

способленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. 

Цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль 

мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использова-

ние торфа и продуктов его переработки в хозяйственной дея-

тельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папо-

ротниковидные (Папоротники). Общая характеристика. 

Усложнение строения папоротникообразных растений по срав-

нению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности 

плаунов, хвощей и папоротников. Размножение папоротнико-

образных. Цикл развития папоротника. Роль древних папорот-

никообразных в образовании каменного угля. Значение папо-

ротникообразных в природе и жизни человека 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характе-

ристика. Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жиз-

недеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл разви-

тия на примере сосны. Значение хвойных растений в природе 

и жизни человека.  

Классифицирование основных категорий система-

тики растений: низшие, высшие споровые, высшие 

семенные.  

Применение биологических терминов и понятий: 

микология, бактериология, систематика, царство, 

отдел, класс, семейство, род, вид, низшие и высшие, 

споровые и семенные растения.  

Выявление существенных признаков растений: от-

дела Покрытосеменные (Цветковые), классов (Од-

нодольные, Двудольные) и семейств (Крестоцвет-

ные, Паслёновые и др.).  

Установление взаимосвязей между особенностями 

строения покрытосеменных растений и их система-

тической принадлежностью.  

Определение семейств и их отличительных призна-

ков по схемам, описаниям и изображениям.  

Исследование видовой принадлежности покрыто-

семенных растений (определитель растений). 

Выявление существенных признаков растений от-

делов: Зелёные водоросли, Моховидные, Папорот-

никовидные, Хвощевидные, Плауновидные, Голо-

семенные, Покрытосеменные.  

Описание (с использованием визуальных опор) 

многообразия мхов, папоротникообразных, голосе-

менных.  

Выявление особенностей размножения и циклов 

развития у водорослей, мхов, папоротникообраз-

ных, голосеменных растений.  

Обоснование роли водорослей, мхов, папоротни-

ков, хвощей, плаунов, голосеменных, покрытосе-

менных растений в природе и жизни человека. 

Выделение существенных признаков строения и 

жизнедеятельности бактерий, грибов, лишайников.  



 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характери-

стика. Особенности строения и жизнедеятельности покрытосе-

менных как наиболее высокоорганизованной группы растений, 

их господство на Земле. Классификация покрытосеменных 

растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки 

классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений. Ха-

рактерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцвет-

ные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотылько-

вые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астро-

вые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятлико-

вые). Многообразие растений. Дикорастущие представители 

семейств. Культурные представители семейств, их использова-

ние человеком 

Выполнение практических и лабораторных работ 

по систематике растений, микологии и микробиоло-

гии, работа с микроскопом с постоянными и вре-

менными микропрепаратами 

Развитие раститель-

ного мира на Земле  

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохра-

нение в земной коре растительных остатков, их изучение. «Жи-

вые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в 

воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. 

Этапы развития наземных растений основных систематиче-

ских групп. Вымершие растения 

Описание и обоснование (с опорой на план/алго-

ритм или иные визуальные опоры) процесса разви-

тия растительного мира на Земле и основных его 

этапов. 

Объяснение общности происхождения и эволюции 

систематических групп растений на примере сопо-

ставления биологических растительных объектов.  

Выявление примеров и раскрытие сущности воз-

никновения приспособленности организмов к среде 

обитания 

Растения в природ-

ных сообществах  

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения 

и условия неживой природы: свет, температура, влага, атмо-

сферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенное воздействие организмов на растения. Приспособ-

ленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений 

между собой и с другими организмами.  

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сооб-

ществ, преобладающие в них растения. Распределение видов в 

растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни рас-

тительного сообщества. Смена растительных сообществ. 

Объяснение сущности экологических факторов: 

абиотических, биотических и антропогенных и их 

влияния на организмы.  

Определение структуры экосистемы. 

Установление взаимосвязи организмов в пищевых 

цепях, составление схем пищевых цепей и сетей в 

экосистеме. 

Определение черт приспособленности растений к 

среде обитания, значения экологических факторов 

для растений.  



 

Растительность (растительный покров) природных зон Земли. 

Флора 

Объяснение причин смены экосистем.  

Сравнение биоценозов и агроценозов. 

Формулирование выводов о причинах неустойчи-

вости агроценозов.  

Обоснование необходимости чередования агроэко-

систем. 

Описание (с опорой на план/алгоритм или иные ви-

зуальные опоры) растений экосистем своей местно-

сти, сезонных изменений в жизни растительных со-

обществ и их смены 

Растения и человек  Культурные растения и их происхождение. Центры многооб-

разия и происхождения культурных растений. Земледелие. 

Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощ-

ные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность 

городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические 

сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, ком-

натное цветоводство. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление чис-

ленности редких видов растений: особо охраняемые природ-

ные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохра-

нения растительного мира 

Объяснение роли и значения культурных растений 

в жизни человека.  

Выявление черт приспособленности дикорасту-

щих растений к жизни в экосистеме города.  

Объяснение причин и описание (с опорой на 

план/алгоритм или иные визуальные опоры) мер 

охраны растительного мира Земли.  

Описание (с опорой на план/алгоритм или иные ви-

зуальные опоры) современных экологических про-

блем, их влияния на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей 

Грибы. Лишайники. 

Бактерии  

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строе-

ние, питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые 

грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с гри-

бами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах 

и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных 

грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и 

дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитиче-

ских грибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). 

Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими гри-

бами. 

Выявление отличительных признаков царства 

Грибы. 

Описание (с опорой на план/алгоритм или иные ви-

зуальные опоры) строения и жизнедеятельности од-

ноклеточных, многоклеточных грибов.  

Установление взаимосвязи между особенностями 

строения шляпочных грибов и процессами жизнеде-

ятельности.  

Определение роли грибов в природе, жизни чело-

века. 

Аргументирование мер профилактики заболева-

ний, вызываемых грибами.  



 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. 

Питание, рост и размножение лишайников. Значение лишайни-

ков в природе и жизни человека.  

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бак-

терий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распростране-

ние бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бакте-

рии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышлен-

ности) 

Описание симбиотических взаимоотношений гри-

бов и водорослей в лишайнике.  

Выявление отличительных признаков царства Бак-

терии. 

Описание (с опорой на план/алгоритм или иные ви-

зуальные опоры) строения, жизнедеятельности и 

многообразия бактерий.  

Описание мер профилактики заболеваний, вызыва-

емых бактериями.  

Проведение наблюдений и экспериментов за гри-

бами, лишайниками и бактериями. 

Овладение приёмами работы с биологической ин-

формацией о бактериях, грибах, лишайниках и её 

преобразование 

 

  



 

5. Календарное планирование 

№ 

урока 

Тема 

 

Планируемая 

дата 

Фактиче-

ская дата 

Коли-

чество 

часов 

1 Вводный инструктаж по ОТ. Обмен веществ – 

главный признак жизни 

  2 

2 Питание бактерий, грибов и животных   2 

3 Питание растений. Удобрения   2 

4 Фотосинтез   2 

5 Дыхание растений и животных   2 

6 Обобщающий урок по теме «Жизнедеятельность 

организмов» 

  2 

7 Контрольная работа №1   1 

8 Анализ контрольной работы. Передвижение ве-

ществ у растений.  

  3 

9 Передвижение веществ у животных.   2 

10 Выделение у растений и животных   2 

11 Размножение организмов и его значение   2 

12 Рост и развитие – свойства живых организмов   2 

13 Обобщающий урок по теме «Питание и дыхание 

организмов» 

  2 

14 Контрольная работа №2   1 

15 Анализ контрольной работы. Строение семян    3 

16 Виды корней и типы корневых систем   2 

17 Видоизменения корней   2 

18 Побег и почки   2 

19 Строение стебля   2 

20 Внешнее строение листа    2 

21 Клеточное строение листа   2 

22 Видоизменения побегов   2 

23 Обобщающий урок по теме «Строение растения»   2 

24 Контрольная работа №3   1 

25 Анализ контрольной работы. Строение и разно-

образие цветков 

  3 

26 Соцветия   2 

27 Плоды   2 

28 Размножение покрытосеменных растений   2 

29 Классификация покрытосеменных   2 



 

30 Класс Двудольные   2 

31 Класс Однодольные    2 

32 Обобщающий урок на тему «Покрытосеменные»   2 

33 Контрольная работа №4   1 

34 Анализ контрольной работы. Многообразие жи-

вой природы. Охрана природы. 

  3 

 


