


Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Биология» предназначена для 

учащихся 5 класса с тяжелыми нарушениями речи, вариант обучения (ТНР). Программа 

учитывает особенности психофизического развития данной категории учащихся, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом основных 

направлений модернизации общего образования: 

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям; 

• личностная ориентация содержания образования; 

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

• усиление воспитывающего потенциала; 

• формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. 

Учащиеся с ТНР  характеризуются более поздним, по сравнению с нормой, развитием 

речи; выраженное отставание в формировании активного устного или письменного 

высказывания при относительно благополучном понимании обращённой речи. Наблюдается 

недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко 

снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 

формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах.  

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая 

активность запоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Учащимся с ТНР присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 

движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных).  

Учащихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 



интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта 

их интеллектуальное развитие приближается к нормативному.  

Общее недоразвитие речи учащихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. Наиболее 

типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, 

афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании.  

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение 

определенных предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся 

приемов умственной и речевой деятельности, необходимых для коррекции недостатков 

развития детей, испытывающих трудности говорения в процессе обучения.  

Адаптированная образовательная программа направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и поведении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы; 

 индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально-

типологические особенности. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение 

задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала 

учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам стать полезными членами общества. В процессе освоения АРП, 

получат дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую 

основу получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим их возможностям, навыки по различным профилям 

труда. 

АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются 

наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не 

являются обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на 

начальных этапах обучения предмету, станут обязательными для изучения в старших 

классах. Такой подход позволит учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании 

основной школы обязательного минимума содержания естественно-научного 

(биологического) образования. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко 

включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, 

наглядно-иллюстративный материал, а также разнообразные задания графического 

характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук. Курс предполагает проведение 

демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия 

преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 

повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений. 



Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Адаптированная  рабочая программа (далее –АОП) для детей с ТНР учебного курса 

биологии 5 класса составлена в соответствии с нормами: 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля 

2015 г. № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»,  

-Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования,  

-Примерной программой по биологии,  программой по биологии для 5–9 классов 

авторов Пономарёвой И.Н., Корниловой О.А., Кучменко В.С. и др. 

Учебник Федерального перечня, в котором реализуется данная программа: Биология. 5 

класс (авт. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.). 

      В 5 классе на курс биологии отводится по 1 часу в неделю, всего 35 учебных занятий. 

      Цели обучения предмету «Биология»: 

Обучающие цели:  
• усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им свойствах, о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, о человеке как биосоциальном 

существе;  

• формирование у учащихся представлений об истории развития биологической науки, 

о значении биологических знаний в   жизни людей;  

• развитие знаний об основных методах биологической науки;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, обоснования жизнедеятельности и сохранения здоровья организма 

человека;  

• развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыми объектами, работать с 

лабораторным и экскурсионным оборудованием, проводить простые опыты и ставить 

эксперименты по изучению жизнедеятельности растений и животных.  

Развивающие цели:  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

• привитие учащимся интереса к познанию объектов живой природы и к профессиям, 

связанным с биологией.  

Воспитательные цели: 

• воспитание позитивного ценностного отношения к природе, ответственного 

отношения к собственному здоровью;  

• формирование ценностного отношения к жизни как феномену;  

• развитие у учащихся понимания ценности биологического разнообразия как условия 

сохранения жизни на Земле.  

Задачи обучения: 

- Сформировать целостную научную картину мира; 

- Понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

- Овладеть научным подходом к решению различных задач; 

- Овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 - Развивать познавательный интерес, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 



- Сформировать первичные умения, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

- Воспитать ответственное и бережное отношение к окружающей природе, 

сформировать экологическое мышление. 

Коррекционные задачи: 

• формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант обучения 5.2, (ТНР) и их самообразовательные навыки; 

• создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из 

его образовательных способностей и интересов; 

• развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный 

раздаточный материал,  

• развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую предметную 

деятельность; 

• увеличивать словарный запас предметных слов и выражений; 

• развить навыки диалоговой предметной речи; 

• развить навыки письменной предметной речи; 

• развить эмоционально-личностную сферу с коррекцией ее недостатков; 

• проводить коррекцию пространственной ориентации; 

• повышать мотивацию к обучению; 

• проводить коррекцию устной и письменной речи; 

• формировать адекватное представление об окружающей действительности, 

собственных возможностях; 

• помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровень образованности, 

соответствующий его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения 

образования и дальнейшего развития; 

• научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. 

анализ условий, обоснование, выявление причин). 

Дифференцированную помощь для обучающихся:  

• инструкция учителя для освоения работы с материалом; 

• структурирование и подача содержания учебного материала с ориентацией на 

зону ближайшего развития ученика; 

• опора на жизненный опыт ребёнка; 

• индивидуальные диалоги по предмету; 

• помощь в прочтении инструкций и описании действий; 

• работа учащихся по алгоритму с последующим анализом ответа и его 

корректировкой; 

• включение разнообразных индивидуальных форм объяснения заданий;  

• использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и 

словесной конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и 

упражнений, дидактических материалов;  

• использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам 

предлагаемой помощи; 

• включение в парную и групповую деятельность по предмету; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, позволяет формировать у учащихся не только 

целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, 

определяющей готовность выбирать определенную направленность действий, действовать и 

оценивать свои действия и действия других людей по определенным ценностным критериям. 



В ходе обучения биологии у выпускников основной школы должны быть 

сформированы ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у школьников в процессе 

изучения биологии, проявляются в: 

отношении к: 

• биологическому научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с 

другими естественно-научными знаниями; 

• окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них процессов и 

явлений; 

• познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как 

источнику знаний; 

понимании: 
• практической значимости и достоверности биологических знаний для решения 

глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья 

и долголетия человека, техногенных катастроф, глобальной экологии и др.); 

• ценности биологических методов исследования объектов живой природы; 

• сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к 

истине (на примере истории развития биологии); 

• действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах человеческой 

деятельности.  

Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире неизбежно влечет за 

собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении 

любого предмета. Поэтому в содержание учебного предмета «Биология» включаются 

ценности труда и быта. 

отношение к: 

• трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 

• труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимание необходимости: 

• полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

• соблюдения гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания собственного 

здоровья и здоровья окружающих, в том числе путем организации правильного питания с 

учетом знаний основ обмена веществ и энергии; 

• осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 

одобрением достижений науки биологии и биологического производства для развития 

современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при 

изучении курса биологии в старшей школе, способствует выстраиванию ими своей 

жизненной позиции. Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных 

ценностей: 

отношение к: 

• жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; 

• себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, осознание необходимости самосовершенствования); 

• другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, выполнение 

общественных поручений, формирование собственной позиции по отношению к событиям 



мирового, федерального, регионального, муниципального уровней, уважение, принятие и 

правильное понимание других культур, расовая и национальная толерантность); 

• своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных 

обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности 

своего труда и результатов труда других людей); 

• природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению всех 

компонентов биосферы); 

понимания необходимости: 

• уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 

деятельности российских биологов (патриотическое чувство). 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Формирование 

знаний при обучении биологии происходит в процессе коммуникации с использованием не 

только обычного языка, но и специальных обозначений, формул, уравнений процессов, т. е. 

специального языка. Ценностные ориентиры направлены на: 

формирование негативного отношения к: 

• нарушению норм языка (обычного и специального) в различных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет и др.); 

понимание необходимости: 
• получать информацию из различных источников, при этом аргументированно и 

критически оценивать полученную информацию; 

• грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения; 

• уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и общие нормы языка. 

Для формирования духовной личности необходимо развивать эстетическое отношение 

человека к действительности, творчество и сотворчество при восприятии природы в целом и 

отдельных ее объектов, в том числе человека. Ценностные ориентиры, формируемые в курсе 

биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

• окружающему миру (красота и гармония окружающей природы); 

• выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое 

удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, логика процессов и явлений, 

в основе которых лежит гармония); 

понимание необходимости: 
• восприятия и преобразования живой природы по законам красоты; 

• изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в 

произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, объектам живой 

природы); 

• принятия трагического как драматической формы выражения конфликта 

непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных 

открытий). 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности 

основу для формирования в процессе изучения биологии ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Основные технологии, методы и формы обучения 

При организации занятий с учащимися по биологии используются различные методы и 

средства обучения с тем, чтобы достичь наибольшего педагогического эффекта.  

В обучении параллельно следующие педагогические технологии: 

• технология проблемного обучения; 

• технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧТП); 



• информационно-коммуникационная технология. 

Используемые методы: 

 метод проектов; 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с 

учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы). 

В рамках урока биологии используется коллективная, фронтальная, групповая, парная 

и индивидуальная (в том числе дифференцированная по трудности и по видам техники) 

формы работы учащихся. Огромную важность в образовании личности в современный 

период приобретают вопросы   непрерывного образования на основе умения учиться. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 

личности учащегося. Сегодня происходит изменение модели образования — от модели 

знаний, умений и навыков к модели развития личности.  

Логические связи данного предмета с остальными предметами 

При изучении предмета «Биология» прослеживаются связи с другими предметами 

такими как  

 - химия (изучение химического состава клеток, биохимических процессов, значение 

химических веществ в жизнедеятельности организмов, химические реакции, протекающие в 

живых организмах и т.д.); 

 - физика (физические процессы в живых организмах, изучение и объяснение 

некоторых биологических явлений с точки зрения законов физики); 

 - математика (составление графиков, диаграмм);  

- история (историческое развитие науки биологии, изучение биографий ученых, 

значение научных открытий для научного прогресса); 

 - основы безопасности жизнедеятельности (оказание первой доврачебной помощи, 

предупреждение заболеваний и травм); 

 - география (распространение биологического разнообразия растений и животных в 

зависимости от климатических зон и особенностей рельефа); 

 - литература (работа с текстами различных стилей, выделение основной мысли текста, 

умение самостоятельно составлять тексты биологического содержания, написание 

рефератов).  

Содержание предмета «Биология» в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

5 класс 

Личностные 

1. Российская гражданская идентичность. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду. 

4. Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

6. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 



Метапредметные результаты  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности, развитие основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии в 5-ом классе:  

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Содержание курса биологии 

 Биология – наука о живом мире (8  часов) 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1.«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

 

Многообразие живых организмов (11 часов) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 



Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении 

грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Многообразие  животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Приспособления к различным средам обитания. Охрана 

редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением побегов растения» 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 

 

 Жизнь организмов на планете Земля (8часов) 

Среды жизни живых организмов, черт приспособленности к среде обитания. 

Понятие о природных сообществах, формах жизни на разных материках. Природные 

зоны России. Живые организмы водной среды обитания. 

 

Человек на планете Земля (5  часов) 

Возникновение человека как вида, влияние человека на природу и взаимодействие с 

окружающим миром. Деятельность человека в природе в наши дни, изменение 

природы в результате деятельности человека. Важность сохранения природного 

многообразия планеты. 

 

Резерв (3 ч) 
Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по 

выбору учителя). Обсуждение заданий на лето. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

В Положении о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков учащихся 

с ОВЗ (на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 

108), в соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения в 

образовательных учреждениях», разработанной Институтом коррекционной педагогики РАО 

и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для использования в системе 

образования России) предусмотрены следующие рекомендации:  

 оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная);  

 осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями; 

 избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми; 

 сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений; 

 при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что 

человек способен изменить в себе сам); 



 создавать обстановку доверия, уверенности в успехе; 

 не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние 

стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить 

не может), внешние изменчивые факторы (удача и везение); 

 учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 

позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях 

школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях); 

 использовать различные формы педагогических оценок – развернутые 

описательные виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика 

выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания 

привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого их мотивированной 

функции; 

 использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют 

сначала работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки 

работами, или один ученик проверяет обе работы. 

Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, 

тексты контрольных работ, вопросы для текущей, промежуточной и итоговой аттестации, 

включает критерии оценки проверочных работ. 

Контроль знаний и умений можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения 

практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента 

оценивания и пр. Необходимо создавать на уроке ситуацию успеха, так строить задания, 

чтобы каждый ученик мог добиться успеха и организовать работу таким образом, чтобы дети 

получали навыки не только индивидуальной работы, но и работы в коллективе, учить их 

терпимости, взаимопониманию и взаимовыручке. 

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход, с учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для совершенствования 

процессов формирования ключевых компетенций важно применять методы, позволяющие 

компенсировать и корректировать процесс овладения учащимися умениями самоорганизации 

учебной деятельности. В связи с этим наиболее эффективными являются активные методы 

обучения, такие как проблемные, включающие в себя постановку проблемной ситуации, 

учебно-исследовательские, игровые, а также вовлечение учащихся в практическую 

деятельность.  

Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является 

неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих детей с ОВЗ 

наблюдаются трудности с восприятием теоретического материала, но практические работы 

они выполняют с удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на активную 

познавательную деятельность, которая подготавливает их к выполнению самостоятельных 

работ творческого характера, поиску новых знаний и овладению новыми умениями.  

Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к 

методам проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ЗПР. 

Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с программным 

материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных затруднений, пробелов, 

смешения понятий, знания правил, и умения их применять. 

Тестирование может применяться на разных этапах обучения:  

- вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний учащихся; 

- текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний; 

- итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет 

сформированные знания и умения. 

Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, 

конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый 

правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие 



возможности для обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для предупреждения 

их отставания и улучшении методики преподавания. 

Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого 

ими минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала 

бы их учебную и практическую деятельность. Количественная характеристика знаний, 

умений, навыков определяется на основе проверочных работ по предмету. 

 В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат усвоения предмета 

определяется в конце учебного года на основании промежуточных результатов изучения 

отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 

Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Печатные издания 

1. Биология 5 класс Автор(ы): И.Н.Пономарёв, И.В.Николаев Год издания: 2017 

Издательство: Вентана-Граф 

2. Комплект таблиц по курсу биологии 5-9 классы. 

3. Определительные карточки для определения растений. 

4. Набор портретов ученых-биологов. 

5. Дидактические материалы: карточки с заданиями, тесты. 

 

Технические средства обучения 

1. Аудиомагнитофон. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект лабораторного оборудования. 

2. Микроскопы, лупы. 

3. Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (базовый). 

 

Натуральные объекты 

1. Комнатные растения. 

2. Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп. 

3. Коллекция семян растений. 

4. Коллекция «Горные породы и минералы. Полезные ископаемые». 

5. Приготовленные и живые объекты исследований – гриб мукор, бактерия - картофельная 

палочка, шляпочный гриб шампиньон или вешенка,  хлебные дрожжи, водоросль 

хламидомонада, папоротник комнатный щитовник и др.).   

Список дополнительной литературы для учителя: 

1. Муртазин  Активные формы обучения биологии -  М., Просвещение, 1991 

2. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995 

3. Гекалюк М.С. Генетика. Задачи с образцами решений. -. Саратов: Лицей, 2012. 

4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию: Пер. с англ. М.: Мир, 1988. 



5. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике с решениями. - Саратов: 

Лицей, 1998. 

6. Журнал «Биология в школе» 

7. Журнал «Биология» 

Список дополнительной литературы для обучающихся:  

1. Энциклопедия для детей  Аванта +  Биология том 2 – М., Аванта +, 2001 

2. Журнал «Биология для школьников». 

3. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1992. 

4. Трайтак Д. И. Книга для чтения по биологии. Растения – М., Просвещение, 1996. 

5. Красная книга Томской области. - Томск: Изд-во Том.ун-та, 2013. 

6. Я познаю мир: Детская энциклопедия/ под редакцией Е.М. Ивановой, 2000. 

7. Энциклопедия для детей. Т 3. География. Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта +, 2001.  

8. Энциклопедия для детей. Т. 4. Геология. Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта +, 2001. 

9.  «Энциклопедия для детей. Биология»  под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год. 

Мультимедийные пособия 

1. Лабораторный практикум. Биология.. 

2. Биология. 5 – 9 классы. 

3. Репетитор. Биология. Весь школьный курс. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999. 

     Интернет-ресурсы 

Электронное приложение к учебнику на сайте www.drofa.ru 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 
 
 
 

http://www.drofa.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/


                            Тематическое планирование 

5 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем 
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  Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

Тема 1. Биология — наука о живом мире 8 
 

1  Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые организмы — 

важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и 

собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства. Культурные растения и 

домашние животные. Наука о живой природе 

— биология 

 

1 Понять проблему: может ли человек прожить без других живых 

организмов?  

Рассматривать  иллюстрации учебника. 

 Приводить простые примеры знакомых культурных растений и 

домашних животных. 

Давать краткие определение наукам биологии, ботанике, зоологии, 

микробиологии, микологии. 

2  Свойства живого 

Отличие живых тел от тел неживой природы. 

Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, 

раздражимость. Организм — единица живой 

природы. Органы организма, их функции. 

Согласованность работы органов, 

обеспечивающая жизнедеятельность 

организма как единого целого 

1 Называть  свойства живых организмов. Сравнивать проявление свойств 

живого и неживого.   

Понимать стадии развития растительных и животных организмов по 

рисунку учебника.  

Рассматривать  изображение живого организма и выявлять его органы, их 

функции  

Проговаривать роль органов животного в его жизнедеятельности. 

 Воспроизвести вывод о значении взаимодействия органов  живого 

организма  



3  Методы изучения природы. 

Увеличительные приборы 

Использование биологических методов для 

изучения любого живого объекта. Общие 

методы изучения природы: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в 

лабораторных условиях 

Увеличительные приборы 

Необходимость использования 

увеличительных приборов при изучении 

объектов живой природы. Увеличительные 

приборы: лупы ручная и штативная, 

микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. Части 

микроскопа. Микропрепарат. Правила работы 

с микроскопом. 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение устройства увеличительных 

приборов» 

1 

 

Рассматривать и обсуждать рисунки учебника, иллюстрирующие методы 

исследования природы.  

Различать методы изучения живой природы: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. Обсуждать по мере возможности способы 

оформления результатов исследования  

Понимать назначение увеличительных приборов.   

Различать  ручную и штативную лупы, знать получаемое с их помощью 

увеличение.  

Характеризовать и сравнивать увеличение лупы и микроскопа. 

Находить части микроскопа и называть их.  

Изучить и запомнить правила работы с микроскопом. 

Рассматривать готовый микропрепарат под микроскопом, воспроизводить 

выводы 

4  Строение клетки. Ткани. 
Клеточное строение живых организмов. 

Клетка. Части клетки и их назначение. 

Понятие о ткани. Ткани животных и 

растений. Их функции. 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками растений» 

1 Называть  части клетки по рисункам учебника. 

Характеризовать назначение частей клетки. 

Знакомиться с животную и растительную клеткой. 

 Называть ткани животных и растений по рисункам учебника,  объяснять 

их функции по мере возможности. 

Изучать строение клетки на готовых микропрепаратах под малым и 

большим увеличением микроскопа;  готовить простейшие 

микропрепараты. 

Различать отдельные клетки, входящие в состав ткани. 

Находить общее. 

Зарисовывать клетки в тетради. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, обращения с  лабораторными приборами и инструментами    

5  Химический состав клетки. 

Химические вещества клетки. Неорганические 

1  Различать неорганические и органические вещества клетки. 

Наблюдать демонстрацию опытов и понимать объяснение учителя.  



вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их 

значение 

Изучать рисунки учебника  и пояснять представленную  на них 

информацию о результатах опытов 

6  Процессы жизнедеятельности клетки. 

Основные процессы, присущие живой клетке: 

дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки 

путём деления. Передача наследственного 

материала дочерним клеткам.  

Взаимосвязанная работа частей клетки, 

обусловливающая её жизнедеятельность как 

целостной живой системы — биосистемы 

1 Оценивать значение питания, дыхания, размножения. 

 Объяснять сущность понятия «обмен веществ», характеризовать его 

биологическое значение. 

Понимать сущность процесса деления клетки, знать его главные события. 

 Рассматривать на рисунке учебника процесс деления клетки, 

устанавливать последовательность деления ядра и  цитоплазмы клетки.  

Воспроизводить вывод о том, что клетка - живая система (биосистема) 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Великие естествоиспытатели. 

Великие учёные-естествоиспытатели: 

Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Биология — наука о 

живом мире» 

1 Уметь воспроизводить знания и применять их в новой ситуации.  

Знакомиться с  именами и портретами учёных, слушая сообщения 

одноклассников.  

Называть области науки, в которых работали конкретные учёные. 

Знать имена отечественных учёных, внесших важный вклад в развитие 

биологии. 

Иметь понятие о вкладе учёных  в развитие наук о живой и неживой 

природе и его значении для человечества. 

Обобщение и систематизация знаний  по 

материалам темы «Биология-наука о живом 

мире» 

1 Уметь воспроизводить знания и применять их в новой ситуации.  

 

Тема 2. Многообразие живых организмов 

11 

9 Царства живой природы. 

Классификация живых организмов. Раздел 

биологии — систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и 

животных. Вирусы — неклеточная форма 

жизни: их строение, значение и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вид как 

наименьшая единица классификации 

1  Знать сущность термина «классификация». 

Давать определение науке систематике. 

Знать основные таксоны классификации – «царство»  и «вид». 

Характеризовать вид как наименьшую единицу классификации. 

Рассматривать схему  царств живой природы, знать связь между 

царствами.  

Знать отличительные особенности строения  и жизнедеятельности 

вирусов. 



10 

 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

Значение бактерий в природе и для 

человека 

Бактерии — примитивные одноклеточные 

организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии 

как самая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, 

прокариотах и эукариотах 

Роль бактерий в природе. Симбиоз 

клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. 

Цианобактерии как поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными 

типами обмена веществ. Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Средства борьбы с болезнетворными 

бактериями 

1 

 

  Называть главные особенности строения бактерий, используя рисунок 

учебника.  

Характеризовать разнообразие форм тела  бактерий по рисунку учебника.  

Объяснять сущность терминов по мере возможности: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», «эукариоты». 

Различать свойства прокариот и эукариот. 

Знать роль бактерий-автотрофов и бактерий-гетеротрофов в природе 

Характеризовать важную роль бактерий в природе. 

Знать связь между растением и клубеньковыми бактериями на рисунке 

учебника,   объяснять термин «симбиоз». 

Аргументировать по мере возможности наличие фотосинтеза у 

цианобактерий, называть его продукты.  

Различать  бактерий по их роли в природе. 

Приводить примеры полезной деятельности бактерий.  

 Знать использование процесса брожения  в народном хозяйстве.  

Знать значение бактерий для человека.  

11 Царства живой природы. Растения. 

Представление о флоре. Отличительное 

свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и 

бактерий. Деление царства растений на 

группы: водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), голосеменные, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники. Строение 

растений. Корень и побег. Слоевище 

водорослей. Основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений. 

Роль цветковых растений в жизни человека 

1 Знать главные признаки растений. 

Различать  части цветкового растения на рисунке учебника, выдвигать 

предположения об их функциях.  

Сравнивать  цветковые и голосеменные растения. 

Характеризовать  мхи, папоротники, хвощи плауны как споровые 

растения, знать термин «спора». 

 Определять по рисунку учебника различие между растениями разных 

систематических  групп.  

Сопоставлять свойства растительной и бактериальной клеток. 

Характеризовать значение растений разных систематических групп в 

жизни человека 

12 Лабораторная работа  

«Знакомство с внешним строением побегов 

1 Рассматривать побег цветкового растения, различать и называть его части. 

Определять расположение почек на побеге цветкового растения. 



растений» 

 

Зарисовывать в тетради схему побега. Находить различные побеги у 

сосны. Характеризовать особенности строения хвоинки, определять 

количество хвоинок на побеге. 

Устанавливать  местоположение шишки. 

Знать значение укороченных и удлинённых побегов у хвойных растений 

(на примере сосны). 

Воспроизводить общий вывод о многообразии побегов у растений 

13 Царство живой природы. Животные. 

Представление о фауне. Особенности 

животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и в 

жизни человека. Зависимость от окружающей 

среды 

1 Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных.  

Характеризовать простейших по рисункам учебника, описывать их 

различие,  называть части их тела. 

Сравнивать строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать выводы. 

Называть многоклеточных животных, изображённых  на рисунке 

учебника. 

Различать беспозвоночных и позвоночных животных. 

Приводить примеры позвоночных животных.  

Знать роль животных в жизни человека и в природе.  

Называть факторы неживой природы, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных  

14 Лабораторная работа  

«Наблюдение за передвижением животных» 

1 Готовить микропрепарат  культуры инфузорий.  

Соблюдать правила работы  с микроскопом. 

Рассматривать живые организмы под микроскопом при малом увеличении   

Наблюдать за движением животных, отмечать скорость  и направление 

движения, сравнивать передвижение двух-трёх особей.  

Зарисовать общий облик инфузории.   

Воспроизводить вывод о значении  движения для животных.  

Фиксировать результаты наблюдений в тетради.  

15 Царство живой природы. Грибы. 

Общая характеристика грибов. 

Многоклеточные и одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов признаков растений и 

животных. Строение тела гриба. Грибница, 

образованная гифами. Питание грибов: 

сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. 

1 Устанавливать сходство гриба с растениями  и животными. 

Описывать  внешнее строение тела гриба, называть его части. 

Определять место царства  Грибы среди эукариот.  

Называть знакомые виды грибов. 

 Рассказывать о своих встречах с грибами в лесу.  

Характеризовать питание грибов.  

Давать определения терминам на базовом уровне:  «сапротроф», 



Размножение спорами. Симбиоз гриба и 

растения — грибокорень (микориза) 

«паразит», «хищник», «симбионт», грибокорень,  пояснять их примерами. 

16 Многообразие и значение грибов. 

Строение шляпочных грибов. Плесневые 

грибы, их использование в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные 

грибы — дрожжи. Их использование в 

хлебопечении и пивоварении. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора и 

употребления грибов в пищу. Паразитические 

грибы. Роль грибов в природе и в жизни 

человека 

1 Характеризовать строение шляпочных грибов.  

Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые и трубчатые.  

Описывать строение плесневых грибов по рисунку учебника. 

 Знать значение терминов  «антибиотик», «пенициллин». 

Различать съедобные и ядовитые грибы.  

Обсуждать правила сбора и использования грибов. 

Знать значение грибов для человека и для природы  

17 Царство живой природы. Лишайники. 

Общая характеристика лишайников. Внешнее 

и внутреннее строение, питание, размножение. 

Значение лишайников в природе и в жизни 

человека. Лишайники — показатели чистоты 

воздуха 

1 Выделять и характеризовать главную особенность строения лишайников – 

симбиоз двух организмов -  гриба и водоросли.  

Различать   типы лишайников на рисунке учебника. 

Рассматривать изображение внутреннего строения лишайника. 

Характеризовать значение лишайников в природе и жизни человека 

18 Значение живых организмов в природе и 

жизни человека. 

Животные и растения, вредные для человека. 

Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в 

природе. Значение биологического 

разнообразия в природе и в жизни человека. 

 

1  Рассматривать на рисунках учебника изображения животных и растений,  

определять их значение для человека и природы. Объяснять 

необходимость охраны редких видов и природы в целом 

 

19 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Многообразие живых организмов» 

1 Отвечать на итоговые вопросы по темам 1, 2 (сокращенное содержание). 

Выполнять итоговые задания по материалам темы.  

Оценивать свои достижения по усвоению учебного материала 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля 
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20 Среды жизни на планете Земля. 

Многообразие условий обитания на планете. 

Среды жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и 

организменной сред. Примеры организмов — 

обитателей этих сред жизни 

1  Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. 

 Называть организмов-паразитов, изображённых на рисунке учебника. 

Приводить примеры обитателей организменной среды – паразитов и 

симбионтов, объяснять их воздействие на организм хозяина. 

 

21 Экологические факторы среды. 

Условия, влияющие на жизнь организмов 

в природе, — экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой 

природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов 

1 Давать определения  понятий по мере возможности: «экологический 

фактор», «фактор неживой природы», «фактор живой природы»,  

«антропогенный фактор». 

Выявлять и различать действие факторов среды на организмы. 

Знать роль человека в природе как антропогенного фактора.   

22 Приспособления организмов к жизни в 

природе. 

Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к условиям 

своего обитания. Биологическая роль 

защитной окраски у животных, яркой окраски 

и аромата у цветков, наличия соцветий у 

растений 

1 Знать   взаимосвязи между влиянием факторов среды и особенностями 

строения и жизнедеятельности организмов. 

Называть примеры сезонных изменений у организмов.  

Характеризовать по рисункам учебника  приспособленность животных и 

растений к среде обитания.  

23 Природные сообщества. 

Потоки веществ между живой и неживой 

природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения — 

производители органических веществ; 

животные — потребители органических 

веществ; грибы, бактерии — разлагатели. 

Понятие о круговороте веществ в природе. 

Понятие о природном сообществе. Примеры 

природных сообществ 

1 Ознакомиться с сущность понятия «пищевая цепь». 

Называть элементы круговорота веществ.  

Объяснять сущность  понятий по мере возможности: «производители», 

«потребители», «разрушители», «природное сообщество».  

Различать и характеризовать разные природные сообщества.  

Объяснять роль живых организмов и круговорота веществ в природном 

сообществе. 

Характеризовать значение природного сообщества для жизни  его 

обитателей 

24 Природные зоны России. 

Понятие природной зоны. Различные типы 

природных зон: влажный тропический лес, 

1 Ознакомиться с  сущностью понятия «природная зона». 

Распознавать  природные зоны России по карте, приведённой в учебнике. 

Называть животных, обитающих в тайге, тундре, широколиственных 



тайга, тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие 

и исчезающие виды природных зон, 

требующие охраны 

лесах, степи.  

Различать и объяснять особенности животных разных природных зон. 

 Приводить примеры редких растений и  животных, охраняемых  

государством,  объяснять роль Красной книги в охране природы  

25 Жизнь организмов на разных материках. 

Понятие о материке как части суши, 

окружённой морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей планеты. 

Открытие человеком новых видов организмов. 

Своеобразие и уникальность живого мира 

материков: Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии, 

Антарктиды 

1 Характеризовать и сравнивать расположение и размеры материков Земли 

по карте, приведённой в учебнике. 

Объяснять сущность понятия «местный вид». 

Характеризовать особенности местных видов организмов, их 

приспособленность к среде обитания.  

Называть примеры флоры и фауны материков по рисункам учебника. 

Описывать свои впечатления от встречи с представителями флоры и 

фауны разных материков в зоопарках, ботанических садах, музеях.  

Оценивать роль человека в сохранении местных видов на Земле. 

26 Жизнь организмов в морях и океанах. 

Условия жизни организмов в водной среде. 

Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь 

организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к условиям 

обитания. 

 

1 Описывать разнообразие живого мира в морях и океанах по рисункам 

учебника.  

Воспроизводить существенные признаки приспособленности организмов 

к среде обитания.  

Знать   причины прикреплённого образа жизни мидий, водорослей и  

особого строения тела у рыб.  

Оценивать роль планктона для других живых организмов. 

 Характеризовать условия обитания на больших глубинах океана.  

Знать приспособленность глубоководных животных к среде своего 

обитания  

27 Обобщение и систематизация знаний по 

теме  «Жизнь организмов на планете Земля» 

1 Отвечать на итоговые вопросы  темы. Высказывать и аргументировать  

своё мнение по заданному утверждению по мере возможности.  

Рисовать (моделировать) схему круговорота веществ в природе в 

упрощенном виде (с частично заполненной схемой).  

 Оценивать свои достижения по усвоению учебного материала темы 

Тема 4. Человек на планете Земля 

5 

28 Как появился человек на Земле. 

Когда и где появился человек. Предки 

Человека разумного. Родственник человека 

1 

 

Описывать внешний вид раннего предка человека. 

Ознакомиться с  особенности строения тела и  жизнедеятельности 

неандертальцев, особенностями строения тела и условия жизни 



современного типа — неандерталец. Орудия 

труда Человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические особенности 

современного человека. Деятельность человека 

в природе в наши дни 

кроманьонцев по рисунку учебника. 

Знать связь между развитием головного мозга и поведением древних 

людей.  

Характеризовать существенные признаки современного человека. 

 Понять роль речи и общения  в формировании современного  человека.  

Приводить примеры деятельности человека в природе.  

Воспроизводить вывод о том,  что современный человек появился на 

Земле в результате длительного исторического развития. 

29 Как человек изменял природу. 

Изменение человеком окружающей среды. 

Необходимость знания законов развития 

живой природы. Мероприятия по охране 

природы 

1 Рассмотреть пути расселения человека по карте  материков Земли.  

Приводить примеры  негативного воздействия человека на природу: 

сокращение площади лесов, численности диких животных, развитие 

земледелия, разведение скота, постройка городов, дорог и пр.  

Обсуждать причины  сокращения лесов, понимать ценность лесопосадок 

по мере возможности. 

Понять необходимость охраны природы.  

Осознавать значимость знания законов развития природы для охраны 

живого мира на Земле  

30 Важность охраны живого мира планеты. 

Взаимосвязь процессов, происходящих в 

живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и 

растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным 

человечеством заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по 

восстановлению численности редких видов и 

природных сообществ 

1 Называть животных, истреблённых человеком. 

Обсуждать состояние редких видов животных, занесённых в Красную 

книгу. 

Указывать причины сокращения и истребления некоторых видов 

животных. 

Называть примеры животных, нуждающихся в охране. 

 Знать  значение Красной книги, заповедников. 

 

31 

 

 

 

 

 

Сохраним  богатство живого мира. 

Ценность разнообразия живого мира. 

Обязанности человека перед природой. 

Примеры участия школьников в деле охраны 

природы. Результаты бережного отношения к 

природе. Примеры увеличения численности 

1 Понять ценность биологического разнообразия для природы и человека. 

Оценивать роль деятельности человека в природе.  

Рассказывать о своей деятельности в природе и общении с живыми 

организмами. Приводить примеры заботливого отношения к растениям и 

животным.  

Обсуждать планы и проекты охраны растений и животных в период 
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отдельных видов. Расселение редких видов 

на новых территориях. 

 

летних каникул. 

Знать значение Красной книги. 

 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Человек  на планете Земля» 

1 Отвечать на итоговые вопросы  темы. Высказывать и аргументировать  

своё мнение по заданному утверждению по мере возможности.  

Оценивать свои достижения по усвоению учебного материала темы 

Обобщающее повторение (резерв) 3 

33 Итоговый контроль. 1 Отвечать на вопросы итогового теста ( с меньшим вариантом ответов), 

знать термины, уметь работать с частично заполненными таблицами,  

рисунками и схемами. 

34/

35 
Весенняя экскурсия «Многообразие живого 

мира» 

2 Обсуждать проблемные вопросы темы и курса биологии в парах и малых 

группах.  

Выбирать  задание на лето. 
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