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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Биология» для учащихся 7-9 

классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  

составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 26.05.2021; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2017 

№ ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее – Гигиенические нормативы); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
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других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 Проекта научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Биология», 

ФГБУ Российская академия образования, 2017 г.;  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.).  

 

 Программа сохраняет основное содержание по учебному предмету, но 

отличается коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении.  

В основу разработки адаптированной образовательной программы по биологии для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) заложены дифференцированный, деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) предполагает 

учет их особых образовательных особенностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение через организацию познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных  областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

http://www.predmetconcept.ru/public/f48/download/Proekt_nauchno_obosnovannoj_koncepcii_Biologija.pdf
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(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников. 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательной 

деятельности, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных особенностей; 

 принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практик-

ориентированных задач; 

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. 

д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

 принцип учета особенностей психического развития разных групп, обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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Личностно-ориентированный подход учитывает особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальные возможности и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель: социальная реабилитация и адаптация обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в современном обществе на основе формирования элементарных научных 

представлений о строении живой природы. 

Задачи:  
• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе;  

•  воспитание экологической и эстетической культуры у обучающихся; 

• развитие и коррекцию познавательной деятельности: анализ и сравнение природных 

объектов и явлений, подведение к обобщающим понятиям, пониманию причинно-

следственной зависимости, расширение лексического запаса, становление связной речи;    

• формирование у учащихся навыков правильного поведения в природе, основ гигиены и 

санитарии, здорового образа жизни.  

Коррекционные задачи:  

1) обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС);  

2) организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

3) профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

4) обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

5) постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

6) постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

7) специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 8) постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

9) использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

10) развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;  
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11) специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

12) обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

 

К специальным педагогическим условиям реализации данной программы относятся:  

1) учет особенностей психофизического состояния обучающегося;  

2) обучение в процессе деятельности всех видов - игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной, путем изменения способов подачи информации, особой методики 

предъявления учебных заданий;  

3) увеличение времени на выполнение заданий;  

4) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; исключение негативных реакций со стороны 

педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (вариант 1), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 
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взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, 

деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке 

сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований 

и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все 

это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) ру-

ководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) оказывается чувственная ступень позна-

ния ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефи-

цитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестети-

ческих, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению аде-

кватности ориентировки детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) (вариант 1) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, не-

достаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) (вариант 1). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положи-

тельное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории 
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детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (вариант 1) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. 

Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при осо-

бой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) также отличается целым рядом специ-

фических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние ло-

гические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с легкой умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наи-

большие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование 

различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; 

вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфи-

ка мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребе-

нка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). В 

связи с этим учет особенностей обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  
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Особенности познавательной деятельности школьников с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо од-

ном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) свойственна недифференцированность, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) (вариант 1) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким 

образом, для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (вариант 1) характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) (вариант 1), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной коор-

динацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на 

овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 
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упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых 

на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев 

рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, 

однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 

интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и уп-

рямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в 

особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко про-

являются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, про-

изведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения усло-

вий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организо-

ванной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от-

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно 
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сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких 

детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а также решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), учитывающее зону 

ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в 

образовательной организации для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и 

вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осущест-

вляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической дея-

тельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов стру-

ктуры данного нарушения, перспективы образования детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в 

любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (вариант 1) позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические1.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

                                                           
1  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной не-

рвной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Предмет «Биология» на уровне основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Изучение биологии начинается с раздела «Растения, бактерии, грибы» (7 класс), в котором 

все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их произрастания. Такое 
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структурирование материала более доступно для понимания обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В разделе «Животные» (8 класс) учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и 

образом жизни некоторых животных; получают  сведения о внешнем и внутреннем 

строении их организма и приспособленности животных к условиям жизни. 

Раздел «Человек» (9 класс) даёт элементарные сведения о строении и жизнедеятельности 

основных органов и организма человека в целом. Учащиеся знакомятся со строением 

организма и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят  нормальному 

протеканию процессов жизнедеятельности: правильное питание, соблюдение гигиены, 

защита от заразных болезней, вред курения, токсикомании и употребления спиртных 

напитков, наркотиков. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического и трудового воспитания обучающихся. 

Предусматривает изучение элементарных сведений о живой природе, доступных 

школьникам с интеллектуальными нарушениями. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Адаптированной основной образовательной программе (АООП), составленной 

на основе ФГОС для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), на изучение предмета «Биология» отводится в общем 

объёме 204 часа из расчета: в 7,8 и 9 классах – по 68 часов в год (34 учебные недели), 2 

часа в неделю. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими  двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

 осознание себя как гражданина России, сформированность чувства гордости за 

свою Родину; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированность этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

7 класс 

- знание особенностей внешнего вида 

изученных растений, узнавание      и 

различение изученных объектов     в 

окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

- знание общих признаков изученных 

групп растений, 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; 

- применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями) 

- осознание основных взаимосвязей между 

природными компонентами, природой и 

человеком; 

- установление взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

- знание признаков сходства и различия между 

группами растений;  

- выполнение классификаций на основе 

выделения общих признаков; 

- узнавание изученных природных объектов по 

внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы);  

-выполнение практических работ самостоятельно 

или при предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога; 

- владение сформированными знаниями и 

умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях 

 

8 класс 

- представления об объектах и 

явлениях неживой и живой природы; 

- 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; 

- применение  полученных   знаний  и 

сформированных   умений в бытовых 

ситуациях (уход     за    растениями, 

животными  в доме) 

- представления об объектах неживой и живой 

природы; 

- установление взаимосвязи между средой 

обитания и внешним видом животного (единство 

формы и функции); 

- знание   признаков сходства и различия между 

группами растений и животных;  

- выполнение классификаций на основе 

выделения общих признаков животных; 

- узнавание изученных природных объектов по 

внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы);   

- владение сформированными знаниями и 

умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях 

9 класс 

- представления об объектах и 

явлениях неживой и живой природы, 

организма человека; 

- знание особенностей внешнего вида 

изученных    растений   и   животных, 

- представления об объектах неживой и живой 

природы, организме человека; 

- осознание основных взаимосвязей между 

природными компонентами, природой и 

человеком, 



15 
 

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) 

 

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 педагога (измерение температуры тела, 

оказание доврачебной помощи при вывихах, 

порезах, кровотечении, ожогах); 

- владение сформированными знаниями и 

умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях 

 

5. Содержание учебного предмета 
 

7 класс 

Растения, грибы и бактерии (68 ч) 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Растения вокруг нас (2 ч) 

Разнообразие растений. Повторение основных сведений из курса природоведения о 

неживой и живой природе. 

Живая природа: растения, животные, человек. Многообразие растений (размеры, форма, 

места произрастания). Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений и 

их охрана. 

Тема 2. Общее знакомство с цветковыми растениями (26 ч) 

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

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

глазки или др.). 

Цветок. Строение цветка.  

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

Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. Образование плодов и 

семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. Размножение растений 

семенами. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). 
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Лабораторная работа. Внешний вид семени фасоли. 

Лабораторная работа. Строение семени фасоли. 

Лабораторная работа. Строение зерновки пшеницы. 

Условия, необходимые для прорастания семян. 

Опыт. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Лабораторная работа. Определение всхожести семян. 

Правила заделки семян в почву. 

Опыт. Глубина заделки семян. 

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

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

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Практическая работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое 

размножение). 

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

Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. 

Опыт. Из каких веществ состоит растение. 

Значение листьев в жизни растения — образование питательных веществ в листьях на 

свету. 

Опыт. Образование крахмала в листьях растения на свету. 

Опыт. Испарения воды листьями (значение этого явления для растений). 

Опыт. Дыхание растений.  

Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

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

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве 

(плети, усы). Строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). 

Взаимосвязь частей растения. Связь растения со средой обитания. Значение стебля в 

жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам растения 

и откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 

Тема 3. Многообразие растительного мира (34 ч) 

Деление растений на группы. Мхи, папоротники (строение, разнообразие, значение). 

Голосеменные, хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев. 

Покрытосеменные, или Цветковые. Деление Цветковых на классы. 

Однодольные покрытосеменные растения. Злаковые растения, общие признаки. Хлебные 

злаковые культуры. Пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза. Выращивание зерновых. 

Использование злаков в народном хозяйстве. Лилейные, общие признаки. Цветочно-

декоративные лилейные. Лилия, тюльпан. Овощные лилейные. Лук. Дикорастущие 

лилейные. Ландыши. 

Двудольные покрытосеменные растения. Пасленовые, общие признаки. Дикорастущие 

пасленовые. Паслён. Овощные и технические паслёновые. Картофель. 

Лабораторная работа. Строение клубня картофеля. 

Выращивание картофеля. Овощные паслёновые. Томат, баклажан и перец. Цветочно-

декоративные паслёновые. 

Бобовые. Общие признаки Бобовых. Пищевые бобовые растения. Фасоль и соя – южные 

бобовые культуры. Кормовые бобовые растения. 

Розоцветные. Общие признаки Розоцветных. Шиповник – растение группы Розоцветных. 

Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, земляника. Персик и 

абрикос – южные плодовые розоцветные культуры. 

Сложноцветные. Общие признаки Сложноцветных. Пищевые сложноцветные растения. 

Подсолнечник. Календула и бархатцы – однолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные. Маргаритка и георгин – многолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные. 

Уход за комнатными растениями. 
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Практическая работа: Перевалка комнатных растений. 

Практическая работа: Пересадка комнатных растений. 

Весенний уход за садом. 

Практическая работа. Весенний уход за садом. 

Практическая работа. Весенняя обработка почвы. 

Практическая работа. Уход за посевами и посадками. 

Тема 4. Бактерии (1 ч) 

Бактерии живые организмы. Бактерии брожения, гниения. Болезнетворные бактерии. 

Тема 5. Грибы (4 ч) 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. Оказание 

первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов перед 

употреблением в пишу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

 

8 класс 

Животные (68 ч) 

Введение (2 ч) 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни (форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, 

предостерегающая). Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную 

книгу. 

Тема 1. Беспозвоночные животные (13 ч) 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. Черви. Внешний 

вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ передвижения. 

Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему 

виду, местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйцо, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и 

другие, их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры 

борьбы. Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 

польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 

другие - по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение 

пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, 

пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых - вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Тема 2. Позвоночные животные. Рыбы (8 ч) 

Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего скелета. 

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 
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Общие признаки рыб. Среда обитания. Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, 

способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и 

рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Тема 3. Земноводные (4 ч) 

Общие признаки земноводных. Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее 

строение, способ передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. Черты сходства и различия 

земноводных и рыб. Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Составление таблицы (сходство и 

различие). 

Тема 4. Пресмыкающиеся (4 ч) 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение 

пресмыкающихся (цикл развития). Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, 

особенности питания. Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная 

характеристика: гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, 

отличительные признаки). Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при 

укусах змей. Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Составление таблицы. 

Тема 5. Птицы (13 ч) 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. Многообразие птиц, среда 

обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде обитания. Птицы перелетные и 

неперелетные (зимующие, оседлые). Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. Птицы, обитающие близ жилища 

человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или другие местные представители 

пернатых. Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о 

потомстве. Охрана птиц. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучела птиц. 

Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на птицеферму). 

Практические работа. Подкормка зимующих птиц. 

Тема 6. Млекопитающие животные (14 ч) 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих: дикие животные (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные животные. 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 
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размножение. Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные 

особенности каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства 

и различия. Псовые (собачьи): волк, лисица. Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. Пушные звери: 

соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие 

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места 

обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, 

питание. Способ передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение 

китообразных. Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в 

Красную книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. 

Игры (зоологическое лото и др.). 

Тема 7. Сельскохозяйственные животные (10 ч) 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма 

для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные 

породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание 

овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов. 

Экскурсии и практические работы по уходу за животными. 

Заочная экскурсия в зоопарк, на звероводческую ферму 

 

9 класс 

Человек (68 ч) 

Введение (2 ч) 

Место человека среди млекопитающих в живой природе. Заметные черты сходства и 

различия в строении тела человека и животных. 
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Тема 1. Общий обзор организма человека (3 ч) 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная, органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Тема 2. Опора тела и движение (14 ч) 

Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека. Соединения костей (подвижное 

и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и 

переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. 3начение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Тема 3. Кровь и кровообращение (7 ч) 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды. 

Демонстрация муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в легких и 

тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное 

влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Тема 5. Пищеварительная система (12 ч) 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание 

питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

Действие слюны на крахмал. 

Тема 6. Мочевыделительная система (3 ч) 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Тема 7. Кожа (6 ч) 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма и гигиена кожи и гигиенические требования к 

одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах и 

обморожении. 

Тема 8. Нервная система (6 ч) 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг). Гигиена умственного 

труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его 

значение. 

Тема 9. Органы чувств (5 ч) 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа 

слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация моделей глазного яблока и уха. 
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Тема 10. Охрана здоровья человека в Российской Федерации (3 ч) 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в 

нашей стране по охране труда. Организации отдыха. Медицинская помощь. Социальное 

обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие 

окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. 

Болезни цивилизации: аллергия, онкология, ВИЧ-инфекция, коронавирусная инфекция  и 

другие. Меры профилактики. 

6. Тематическое планирование 

7 класс 

Содержание Количество часов 

Введение  1 

Тема 1. Растения вокруг нас 2 

Тема 2. Общее знакомство с цветковыми растениями  26 

Тема 3. Многообразие растительного мира 34 

Тема 4. Бактерии  1 

Тема 5. Грибы  4 

Итого 68 

8 класс 

Содержание Количество часов 

Введение 2 

Тема 1. Беспозвоночные животные  13 

Тема 2. Позвоночные животные. Рыбы  8 

Тема 3. Земноводные  4 

Тема 4. Пресмыкающиеся  4 

Тема 5. Птицы  13 

Тема 6. Млекопитающие животные  14 

Тема 7. Сельскохозяйственные животные  10 

Итого 68 

9 класс 

Содержание Количество часов 

Введение  2 

Тема 1. Общий обзор организма человека  3 

Тема 2. Опора тела и движение  14 

Тема 3. Кровь и кровообращение  7 

Тема 4. Дыхательная система  7 

Тема 5. Пищеварительная система 12 

Тема 6. Мочевыделительная система  3 

Тема 7. Кожа  6 

Тема 8. Нервная система  6 

Тема 9. Органы чувств  5 

Тема 10. Охрана здоровья человека в Российской Федерации  3 

Итого 68 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы: 

1. Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / З.А. Клепинина. – М.: Просвещение, 2021. – 224 с. 
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2. Никишов А.И. Биология. Животные. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

А.И. Никишов, А.В. Теремов. - М.: Просвещение, 2021. – 231 с. 

3. Соломина Е.Н. Биология. Человек. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырёва. – М.: Просвещение, 2018. 239 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://biouroki.ru – иллюстрированный сайт для учеников и учителей биологии 

2. http://ecology-portal.ru – Экологический портал 

3. http://bio.1september.ru – электронный вариант газеты «Биология» 

4. http://humbio.ru – База знаний по биологии человека 

5. http://www.uchportal.ru  - Учительский портал  

6. http://prezentaci.com/    - Портал готовых презентаций 

7. http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 

Материально-техническое обеспечение 

Библиотечный фонд 

 Книги для чтения по всем разделам курса биологии  

 Методические пособия для учителя  

 Определитель водных беспозвоночных 

 Определитель насекомых  

 Определитель птиц  

 Определитель растений  

 Энциклопедия «Животные»  

 Энциклопедия «Растения» 

Печатные пособия 

 Портреты ученых биологов  

 Правила поведения в учебном кабинете  

 Развитие животного и растительного мира  

 Систематика животных  

 Систематика растений  

 Строение, размножение и разнообразие животных  

 Строение, размножение и разнообразие растений  

 Схема строения клеток живых организмов  

Плакаты 

 Систематика беспозвоночных животных  

 Систематика покрытосеменных растений 

 Систематика бактерий  

 Систематика водорослей  

 Систематика грибов  

 Систематика позвоночных животных  

 Строение беспозвоночных животных  

 Строение и размножение вирусов  

 Строение позвоночных животных  

 Строение цветков различных семейств растений  

 Структура органоидов клетки  

Технические средства обучения 

 Видеомагнитофон (или видеоплейер)  

 Компьютер  

http://biouroki.ru/
http://ecology-portal.ru/
http://bio.1september.ru/
http://humbio.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://prezentaci.com/
http://school-collection.edu.ru/
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 Мультимедийная панель  

 Телевизор  

Приборы, приспособления 

 Весы учебные с разновесами  

 Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ  

 Лупа ручная  

 Лупа штативная  

 Микроскоп цифровой или микрофотонасадка  

 Микроскоп лабораторный  

 Термометр наружный  

 Термометр почвенный  

 Тонометр  

Модели 

Модели объемные 

 Модели цветков различных семейств  

 Набор моделей органов человека  

 Торс человека  

Модели остеологические 

 Скелет человека разборный  

 Скелеты позвоночных животных  

 Череп человека расчлененный  

Модели рельефные 

 Набор моделей по строению беспозвоночных животных  

  Набор моделей по анатомии растений  

  Набор моделей по строению органов человека  

  Набор моделей по строению позвоночных животных  

Модели-аппликации 

 (для работы на магнитной доске) 

 Размножение шляпочных грибов 

Муляжи 

 Плодовые тела шляпочных грибов  

Натуральные объекты 

 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп  

Коллекции 

 Вредители сельскохозяйственных культур  

 Ископаемые растения и животные  

 Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания (форма, окраска)  

Живые объекты 

Комнатные растения по экологическим группам: 

 Тропические влажные леса  

 Влажные субтропики  

 Сухие субтропики  

 Пустыни и полупустыни  

Специализированная учебная мебель 

 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлениями для крепления 

таблиц, карт 

 Стол демонстрационный  

 Стол письменный для учителя (в лаборантской)  

 Стол препараторский (в лаборантской)  
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 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями  

 Стул для учителя 

 Стол компьютерный  

 Подставка для ТСО  

 Шкафы секционные для оборудования  

 Раковина – мойка  

 Сушилка для посуды  

 Стенды экспозиционные 


