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д. Большие Савки 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение по биологии составлено в соответствии с ФАООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учебником 

биологии для 7 класса для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы/ Клепинина З.А. Растения. 

Бактерии. Грибы. 17-е изд., стер.- Москва: Просвещение, 2023. – 224 с.  

Изучение биологического материала в VII - IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания обучающихся и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать 

у обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 

важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 

человек - часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять 

природу для себя и последующих поколений. 

Курс "Биология" состоит из трех разделов: "Растения", "Животные", "Человек и его 

здоровье". 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий - все это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

обучающихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь.  

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, 

наложить повязку) следует уделять больше внимания во внеурочное время.  

Цель: 

 Формировать представления обучающихся о живой природе, о растениях, о 

причинно-следственных связях в природе и взаимозависимости природных явлений. 

  Прививать бережное отношение к живой природы, к растениям. 

Основные задачи изучения биологии: 

 формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье;  

 показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 

домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, 

использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем; 

 формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, 

половому воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 



 развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, 

понимать причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, 

развивать связную речь и другие психические функции. 

Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Учёт воспитательного потенциала уроков 

Воспитательный потенциал предмета «Биология» реализуется через: 

 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 

предметов, явлений, событий через: — обращение внимания на ярких деятелей 

культуры, связанных с изучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который 

они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражания примеры их 

жизни, на мотивы их поступков; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, произведениям 

художественной литературы и искусства; 

 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; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 

навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися;  

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включения в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Значительная неоднородность состава обучающихся школы для обучающихся с ОВЗ 

является её специфической особенностью. 

По возможностям обучения умственно отсталые обучающиеся делятся на четыре 

группы. 



I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении 

измененного задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя 

новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном 

усвоении этими обучающимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют 

на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого. 

Обучающиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они 

в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый 

материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их 

отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в 

помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые 

условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, 

допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения своих действий у обучающихся II группы недостаточно точны, даются в 

развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и 

предметно-практической). Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от 

понимания детьми того, что им сообщается. Для этих обучающихся характерно 

недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, 

факты). Им трудно определить главное в изучаемом, установить логическую связь частей, 

отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала у этих обучающихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II 

группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это 

свидетельствует о низкой способности обучающихся данной группы обобщать, из суммы 

полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

К IV группе относятся обучающиеся, которые овладевают учебным материалом на 

самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. 

Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении 

дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время 

выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать 

прошлый опыт им недоступно. Обучающимся требуется четкое неоднократное объяснение 

учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки 

одними учениками используется верно, другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти 

школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и 

объяснение к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. 

Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить 

значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой 

вспомогательной школы. 

Стоит отметить, что отнесенность школьников к той или иной группе не является 

стабильной. Под влиянием корригирующего обучения обучающиеся развиваются и могут 

переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы.  

Все ученики, выделенные в четыре группы, нуждаются в дифференцированном 

подходе в процессе фронтального обучения. Достаточно успешное продвижение 

обучающихся I и II группы позволяет для решения некоторых задач обучения на разных 



предметах объединить их в одну группу. Эти школьники понимают фронтальное 

объяснение, обладают определенной самостоятельностью при выполнении заданий, могут 

сами или с незначительной помощью осуществлять перенос имеющихся знаний и умений. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к 

усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся 

его усвоить и применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике. 

С этой целью используются методы и приемы обучения в различных модификациях. 

Большое внимание учителю следует уделять продумыванию того, какого характера и 

какого объема необходима помощь на разных этапах усвоения учебного материала. Успех 

в обучении не может быть достигнут без учета имеющихся у умственно отсталых 

школьников специфических психофизических нарушений, проявления которых 

затрудняют овладение ими знаниями, умениями и навыками, даже в условиях специального 

обучения. 

 

 Место предмета в учебном плане 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Биология» в 7 

классе отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). 

Сроки реализации программы: с сентября по май. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Краткая характеристика содержания учебного предмета 

Растения. 
1) Введение. 

2) Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой 

природе. Живая природа: растения, животные, человек. 

3) Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

4) Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 

5) Общие сведения о цветковых растениях. 

6) Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, 

анютины глазки). 

7) Подземные и наземные органы растения. 

8) Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

9) Стебель. Строение стебля. Образование стебля. Побег. Положение стебля в 

пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 

сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от 

корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 

Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. 

10) Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и 

сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в 

жизни растения - образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды 

листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у 

растений. Листопад и его значение. 

11) Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 

цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. 



12) Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые 

для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

13) Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

14) Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. 

Строение семени. 

15) Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, 

листовое деление). Определение всхожести семян. 

16) Растения леса. 

17) Некоторые биологические особенности леса. 

18) Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

19) Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для 

данного края. 

20) Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 

Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород.  

21) Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

деревьев от кустарников. 

22) Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. 

Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

23) Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

24) Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2 - 3 вида 

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений.  

25) Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

26) Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка 

съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, 

сушка). 

27) Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения 

Красной книги. Лес - наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов).  

28) Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным 

кольцам, а хвойных деревьев - по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и 

оформление альбома "Растения леса". Лепка из пластилина моделей различных видов 

лесных грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса ("Русский лес в 

поэзии и прозе"), 

29) Экскурсии на природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений.  

30) Комнатные растения. 

31) Разнообразие комнатных растений. 

32) Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

33) Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, 

характерные для данной местности). 

34) Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

35) Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

36) Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, 

приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание 

уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

37) Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окорененных 

черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 

полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

38) Цветочно-декоративные растения. 



39) Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым 

посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников,  их дизайн. 

40) Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания 

однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике.  

41) Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

42) Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие 

виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека. 

43) Растения поля. 

44) Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие 

злаковые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его 

выращивающим. 

45) Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, 

подсолнечник. 

46) Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

47) Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

48) Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

49) Овощные растения. 

50) Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, 

перец, редис, укроп - по выбору педагогического работника). 

51) Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

52) Многолетние овощные растения: лук. 

53) Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

54) Выращивание: посев, уход, уборка. 

55) Польза овощных растений. Овощи - источник здоровья (витамины). 

56) Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

57) Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп 

семян овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на 

пришкольном участке, сбор урожая. 

58) Растения сада. 

59) Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики - 

для южных регионов). 

60) Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

61) Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 

62) Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых 

деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. 

Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад.  

 

 Связь учебного предмета «Биология» с базовыми учебными действиями 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении предмета 
«Биология», однако в наибольшей мере предмет «Биология» способствует формированию 

следующих учебных действий: 

Личностные учебные действия: 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 



 уважительно и бережно относиться к людям труда; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны; 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и т.д.); 

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

 дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учётом специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый, незнакомый и т.п.); 

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; 

 использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные.  

Регулятивные учебные действия: 

 применять и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию; 

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- 

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для 

решения познавательных и практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения. 

Курс "Биология" состоит из трех разделов: "Растения", "Животные", "Человек и его 

здоровье". 

Распределение времени на изучение тем педагогический работник планирует 

самостоятельно, исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий - все это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

обучающихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь.  



Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается с раздела 

"Растения" (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а 

по месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для 

понимания обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как "Фитодизайн", "Заготовка 

овощей на зиму", "Лекарственные растения". 

В разделе "Животные" (VIII класс) особое внимание уделено изучению животных, 

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот 

раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности 

("Аквариумные рыбки", "Кошки" и "Собаки": породы, уход, санитарно-гигиенические 

требования к их содержанию). 

В разделе "Человек" (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное 

существо. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на 

сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных 

организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, 

размножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

На уроках биологии в 7 классе формируются следующие личностные результаты: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 



 Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Основные требования к умениям обучающихся 

Минимальный уровень: 

 представление об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека; 

 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках; 

 знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения 

в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;  

 выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

 описание особенностей состояния своего организма; 

 знание названий специализации врачей; 

 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила 

первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

 представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

 знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;  

 узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

 знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, 

состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры 

тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);  

 владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебнобытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение планируемых 

результатов 

 слушание учителя; 

 слушание и анализ ответов обучающихся; 

 самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе; 

 просмотр видеоматериалов, обсуждение увиденного и анализ; 

 формулировка выводов; 

 заполнение таблиц, построение схем; 

 выполнение упражнений; 

 наблюдение; 



 работа с учебником, раздаточным материалом; 

 самостоятельная работа, работа в парах, группах; 

 проектная деятельность; 

 оценивание своих учебных достижений. 

 

 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся  
В процессе проектной  деятельности по предмету  биология расширяется 

образовательный кругозор обучающихся, возрастает стойкий познавательный интерес к 

предмету, формируется исследовательский  навык. Ученик способный к такой 

исследовательской деятельности способен занять определенную жизненную позицию при 

оценке любой социальной ситуации. 
Опыт изучения проектной деятельности показывает высокий уровень обученности  

по речевой практике, богатый словарный запас по предмету. У обучающихся к выпуску 

наблюдается формирование всех компонентов исследовательской культуры: 

мыслительных умений и навыков (анализ и выделение главного, сравнение, обобщение и 

систематизация); умения и навыки работы с дополнительными источниками информации; 

умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи.  

Типы проектов: 

 исследовательские; 

 творческие; 

 информационные; 

 социально значимые. 

По затратам времени: 

краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 

Классификация: 

 групповые; 

 индивидуальные; 

 коллективные; 

 внутришкольные; 

 внутриклассные. 

Темы проектной и учебно-исследовательской деятельности на уроках 

биологии: 

 Растительный мир. 

 Строение растения. 

 Многообразие растений. 

 Лекарственные растения. 

 Взаимосвязь частей растений. 

 И др. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки личностных результатов 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в дневник наблюдений, что позволяет 

не только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений в поведении 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах. Формой работы 

участников экспертной группы является психолого-педагогический консилиум. 



Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики; 

1 - минимальная динамика; 

2 - удовлетворительная динамика; 

3 - значительная динамика. 

Система оценки предметных результатов 

Комплексная система оценки предметных результатов осуществляется на 

основании применения метода экспертной оценки один раз в конце учебного года и 

фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося.  

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся. 

При оценивании устных ответов по учебным предметам гуманитарного цикла (география, 

история, естествознание и др.) принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов: 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

допускает аграмматизмы в речи. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Отметка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия 

на обучающегося. 

Система оценки БУД 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Уровень форсированности БУД 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки в конце учебного года 

и заносится в дневник наблюдений. Для оценки каждого действия используется следующая 

система оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического 

работника, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического 

работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР 

Домашнее 

задание 

1. Введение. Растения 

вокруг нас. Значение 

растений и их охрана. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 5 – 8, 

вопросы. 

2. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. 

Строение растения. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 14 – 16, 

вопросы. 

3. Цветок. Строение цветка 1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 16 – 19, 

вопросы 

4. Виды соцветий. (зонтик, 

колос, корзинка). 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 19 – 21, 

вопросы 

5. Опыление цветков. 1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 21 – 24, 
вопросы 

6. Плоды. Разнообразие 

плодов. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 24 –28, 

вопросы 

7. Размножение 1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 28 – 31 

8. растений семенами. 

Распространение плодов 

и семян. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

вопросы 

9. Семя. 
Внешний вид и строение 

семени фасоли. 

Лабораторная работа. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 31– 35, 

вопросы 

10. Строение семени 

пшеницы. 
Лабораторная работа. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 35 – 37, 

вопросы 

11. Условия, необходимые 

для прорастания семян. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 37 – 40, 
вопросы 

12. Практическая работа. 

Определение 

всхожести семян. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 41– 44, 

вопросы 

13. Правила заделки семян в 

почву. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 41 -44, 
вопросы 

14. Корень. Виды корней. 1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 44 – 47, 
вопросы 

15. Корневые системы. 1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 47 – 49, 

вопросы 

16. Значение корня. 

Видоизменение корней. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 49 – 51, 

вопросы 

17. Лист. Внешнее строение 

листа. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 54 – 57, 

вопросы. 

18. Из каких веществ состоит 

растение. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 57 – 58, 

вопросы. 

19. Образование 

органических 

питательных веществ в 

листьях, растении. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 58 – 62, 

вопросы. 



20. Испарение воды 

листьями, назначение 

этого явления. 

Демонстрация опытов: 

Испарение воды 

листьями. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 62 – 65, 

вопросы. 

21. Дыхание растений. 1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 65 – 68, 
вопросы. 

22. Листопад и его значение. 1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 68 – 71, 
вопросы. 

23. Стебель. Строение стебля 

на примере липы. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 71 – 73, 
вопросы. 

24. Значение стебля в жизни 

растения. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 73– 76, 
вопросы. 

25. Разнообразие стеблей. 1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 76 – 79, 
вопросы. 

26. Повторение и 

закрепление темы 
«Стебель» 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Повторение. 

27. Растение — целостный 

организм. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 79 – 80, 

вопросы 

28. Взаимосвязь всех 

органов. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 80 – 81, 

вопросы. 

29. Связь растений со 

средой обитания. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Ответы на 

вопросы. 

30. Практическая работа. 

Растение – 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Практическая 

работа. 

31. Самостоятельная работа. 

Тесты. По теме: 

цветковые растения. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Повторение. 

Тесты. 

32. Повторно – 

обобщающий урок по 

теме: Растение – 

целостный организм. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Повторение. 

33. Многообразие 

растительного мира. 

Деление растений на 

группы. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 84 – 86, 

вопросы. 

34. Мхи. Понятие о мхе как 

многолетнем растении. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 86 – 88, 

вопросы. 

35. Папоротники. 

Многолетние 
травянистые растения. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 
Стр. 88 – 90, 

вопросы. 

36. Голосеменные. 

Сосна и ель — 

хвойные деревья. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 90 – 94, 

вопросы. 

37. Покрытосеменные или 

цветковые. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 94 – 96, 

вопросы. 

38. Однодольные 

покрытосеменные 

цветковые растения. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 96 – 97, 

вопросы. 



39. Злаковые. Общие 

признаки злаковых. 
1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 
Стр. 97 – 98, 
вопросы. 

40. Хлебные злаковые 

культуры. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 98 – 103, 

вопросы. 

41. Выращивание зерновых. 1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 103 – 107, 

вопросы. 

42. Использование злаков в 

народном хозяйстве. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 107 – 110, 

вопросы. 

43. Лилейные. Общие 

признаки лилейных. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 110 – 111, 

вопросы. 

44. Цветочно-декоративные 

лилейные. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 111 – 116, 
вопросы. 

45. Овощные лилейные. 

Лук. Чеснок. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 116 – 121, 
вопросы. 

46. Лабораторная работа. 

Строение луковицы. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 121 – 122, 

вопросы. 

47. Дикорастущие 

лилейные. Ландыш. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр.120 – 122, 

вопросы. 

48. Двудольные 

покрытосеменные 

растения. 

Пасленовые. Общие 

признаки пасленовых. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 122– 123, 

вопросы. 

49. Дикорастущие 

пасленовые. Паслен. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 123 – 124, 

вопросы 

50. Овощные и технические 

пасленовые. Картофель. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 124 – 126, 

вопросы. 

51. Лабораторная работа. 

Строение клубня 

картофеля. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Тесты, 

вопросы. 

52. Выращивание картофеля. 1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 126 – 131, 

вопросы. 

53. Овощные пасленовые. 

Томат. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 134, 

вопросы. 

54. Овощные пасленовые. 

Баклажан и перец. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 134, 

вопросы 

55. Цветочно–декоративные 

пасленовые. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 134, 

вопросы. 

56. Бобовые. Общие 

признаки бобовых. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 

134, вопросы 

57. Пищевые бобовые 

растения. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 

134, вопросы 

58. Кормовые бобовые 

растения 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 134, 

вопросы 

59. Розоцветные. Общие 

признаки розоцветных. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 

134, вопросы 

60. Плодово – ягодные 

розоцветные. Яблоня, 

груша. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 

134, вопросы 



61. Сложноцветные. Общие 

признаки 

сложноцветных. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 

134, вопросы 

62. Пищевые 

сложноцветные. 

Подсолнечник. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 

134, вопросы 

63. Цветочно – декоративные 

сложноцветные. 
Календула. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 

134, вопросы 

64. Маргаритки и георгин – 

многолетние цветочно – 

декоративные 

сложноцветные. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 134, 

вопросы 

65. Уход за комнатными 

растениями. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Стр. 131 – 134, 

вопросы 

66. Повторно – обобщающий 

урок по теме: Растения 

вокруг нас. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Повторение. 

67. Самостоятельная работа. 

Растения вокруг нас. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Повторение. 

68. Практическая работа. 

Весенняя обработка 

почвы. 

1 Электронный учебник, 

электронная тетрадь. 

Повторение. 

Итого: 68 часов 
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