
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ГОРОДА 

КРАСНОДАРА 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по биологии 

Уровень образования: основное общее образование  

5-8  класс (вариант 2.2.2)  

Количество часов: 204 часа (5 класс 2 часа в неделю, 6 класс 2 часа в неделю, 

7 класс 1 час в неделю, 8 класс 1 час в неделю) 

Учитель биологии: Кудрявцева Людмила Анатольевна 

 

 

 

 

Программа составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся 

с нарушениями слуха (вариант 2.2.2) ГКОУ школы-интерната г. Краснодара, 

утверждѐнной решением педагогического совета, протокол № 1 от 30.08.2024 

года  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 5-8 

КЛАССОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа (далее – Программа) по учебному предмету 

«Биология» адресована обучающимся с нарушениями слуха, получающим 

основное общее образование. Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 

64101) (далее – ФГОС ООО), а также Программы воспитания – с учѐтом 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней редакции). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (с изменениями на 28 апреля 2023 года). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. № 287. 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ». 

6. Приказ Минпросвещения России от 17.07.2024 № 495 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

8. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

№ 61573). 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-

21). 

11. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 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». 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 № 858 «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 и установления предельного 

срока использования исключенных учебников» (с изменениями и дополнениями от 

21 июля 2023г., от 21 февраля, 21 мая 2024г.) 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2024 г. № 499 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

14. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики КК от 13.07.2021 

г. № 47-01-13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов и 

календарно-тематического планирования». 

15. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.2) ГКОУ школы-

интерната г. Краснодара, утвержденной решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2024 года). 

16. Программа воспитания ГКОУ школы-интерната г. Краснодара, утвержденная 

решением педагогического совета от 30.08.2024 г. (протокол №1 от 30.08.2024 

года). 

17. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «О Концепции 

преподавания биология в Российской Федерации». 

18. Концепция преподавания учебного курса «биология» в образовательных 

организациях Российской федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации (протокол от 23 октября 2020 г. No ПК1вн).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы учѐта рабочей программы воспитания  

в рабочей программе по биологии 

Рабочая программа воспитания ГКОУ школы-интерната г. Краснодара 

реализуется в том числе и через использование воспитательного потенциала 

уроков биологии через: 

 осуществление образовательно-коррекционной работы с учѐтом особых 

образовательных потребностей слабослышащих обучающихся; 

 установление доверительных отношений между педагогическим 



работником и обучающимися, способствующих позитивному отношению к 

предъявляемым требованиям к организации учебной и внеурочной 

деятельности, активной познавательной деятельности на уроках и занятиях; 

 побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной и внеурочной 

деятельности общепринятые нормы поведения, правила общения с 

педагогическими работниками и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 осуществление рефлексии собственной учебной и внеурочной 

деятельности, ее самооценки, выработка собственного отношения к 

полученной информации, еѐ жизненной ценности, социкультурным аспектам, 

включая проявления ответственного, гражданского поведения, других 

морально-нравственных качеств; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, способствующих активизации коммуникации, развитию 

умений взаимодействовать со сверстниками и взрослыми при решении 

актуальных задач на основе доброжелательных отношений при отстаивании 

собственного мнения и принятии мнения другого человека и др.;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся при индивидуальной и групповой организации работы, 

способствующей, в том числе формированию умений определять актуальные 

проблемы и пути их решения, отбирать и анализировать соответствующую 

литературу, формулировать задачи и методы исследования, определять его 

организацию, проводить экспериментальную работу и анализировать 

полученные результаты, делать выводы, обобщать, оформлять и докладывать 

результаты проектно-исследовательской деятельности, развивая умения 

публичного выступления, аргументации и отстаивания собственной позиции в 

процессе ответов на вопросы по проекту и дискуссии. 
 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету 

«Биология» слабослышащих обучающихся 

Учебная дисциплина «Биология» играет важную роль в когнитивном, 

коммуникативном, социокультурном развитии обучающихся с нарушениями 



слуха. Биология содействует формированию у обучающихся с нарушениями 

слуха ценностного, эмоционально положительного отношения к миру 

природы и культуры, воспитанию духовности, активности, способности к 

созиданию для сохранения ресурсов планеты. Знакомство с началами 

естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

даѐт обучающемуся с нарушенным слухом ключ к осмыслению личного 

опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление личных интересов. В ходе изучения курса биологии 

обучающиеся с нарушениями слуха овладевают практико-ориентированными 

знаниями, что важно для развития экологической и культурологической 

грамотности. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебная дисциплина «Биология» осваивается обучающимися с 

нарушениями слуха на уровне основного общего образования по варианту 

2.2.2 по АООП в пролонгированные сроки (с 5 по 10 классы). Данная 

дисциплина преемственна по отношению к учебному предмету «Окружающий 

мир», изучаемому на уровне НОО. 

Изучение биологии занимает важное место в системе общего 

образования обучающихся с нарушениями слуха. Данный учебный предмет 

обеспечивает овладение системой знаний и умений по биологии, необходимой 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Учебный предмет «Биология» обладает значительным образовательно-

реабилитационным, коррекционно-развивающим и воспитательным 

потенциалом. В частности, содержание учебной дисциплины содействует 

обогащению коммуникативной практики обучающихся с нарушениями слуха, 

расширению словарного запаса, в том числе за счѐт тематической и 

терминологической лексики, получившей отражение в программе.
.
 В ходе 

каждого урока биологии предусматривается совершенствование умений 

логично строить сообщения, вносить уточнения, аргументировать 

собственную точку зрения, вводить доказательства и др. 

Цели изучения учебного предмета «Биология» 

Цель изучения предмета заключается в обеспечении усвоения 

обучающимися с нарушениями слуха содержания предмета «Биология» в 

единстве с развитием коммуникативных навыков и социальных компетенций, 

в том числе: 

– формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

– формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

– формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека; 

– формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 



– формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

– формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

– содействие овладению обучающимися знаниями о живой природе, о 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

– развитие умений проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

– развитие умений осуществлять работу с биологической информацией, 

в т.ч. о современных достижениях в области биологии, еѐ анализ и 

критическое оценивание; 

– воспитание биологически и экологически грамотной личности, 

готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды; 

– обогащение коммуникативной практики обучающихся на материале 

учебной дисциплины, формирование понятийного аппарата биологии. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» представляет собой составную часть 

предметной области «Естественно-научные предметы» и является 

обязательным. 

Учебный предмет «Биология» является общим для обучающихся с 

нормативным развитием и с нарушениями слуха, неразрывно связан с 

предметными дисциплинами «Физика» и «Химия». 

Содержание учебного предмета «Биология», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО.
  

 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Введение. Биология – наука о живой природе (6 ч) 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое.  

               Биология – система наук о живой природе. Основные разделы 

биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и 

другие разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, 

психолог, агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с 

другими науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности современного 

человека.  

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами.  



Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников (научно-

популярная литература, справочники, Интернет). 

Раздел 1. Методы изучения живой природы (10 ч) 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами.  

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы  

 Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в 

школьном кабинете.  

 Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними.  

 Ознакомление с растительными и животными  клетками: томата и 

арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсия 

 Осенние явления в жизни растений и животных. 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом.  
 

Раздел 2. Организмы – тела живой природы (14 ч) 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и еѐ 

открытие. Цитология – наука о клетке.     Клетка – наименьшая единица 

строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов.  

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.  

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое.  

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, 

типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды.  

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе 

и для человека.  

Лабораторные и практические работы  

 Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата).  

 Ознакомление с принципами систематики организмов.  

 Наблюдение за потреблением воды растением.  

 



Раздел 3. Организмы и среда обитания (8 ч) 
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.  

Лабораторные и практические работы.  

 Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).  

Экскурсии или видеоэкскурсии.  

 Растительный и животный мир Краснодарского края.  

 

Раздел 4. Природные сообщества (13 часов) 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, 

цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и др.).  

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека.  

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные.  

Лабораторные и практические работы.  

 Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и других искусственных сообществ).  

Экскурсии или видеоэкскурсии.  

 Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.).  

 Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.  

 

Раздел 5. Живая природа и человек (6 ч) 
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу с ходом  истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности.  

Практические работы.  

 Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной территории.  

 

Раздел 6. Растительный организм (11 часов) 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений. Уровни организации 

растительного организма. Высшие и низшие растения. Споровые и семенные 

растения.  



Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, 

вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных 

тканей.  

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой.  

Лабораторные и практические работы.  

 Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.  

 Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов).  

 Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька 

дикая, лютик едкий и другие растения.  

 Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии.  

 Ознакомление в природе с цветковыми растениями.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной 

дисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику, необходимую для организации учебной 

деятельности; 

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

понятий, обозначающих объекты природы, выражающих временные и 

пространственные отношения и т.д.; 

– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, 

сравнение, обобщение, оформление выводов, построение рассказов, 

отражающих содержание лабораторных работ; 

– ведение Дневников наблюдений: оформление зарисовок, фиксация 

результатов наблюдений и выводов; 

– комментирование фрагментов видеофильмов об охране природы в 

России, об оказании первой помощи. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Биология как наука. Значение биологии. 

Техника безопасности.  

Биология, биосфера, экология. 

Источники биологической информации.  

Методы исследования, наблюдение, эксперимент, измерение. 

Признаки живого.  

Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. 

Организм как среда обитания. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические, антропогенные.  

Увеличительные приборы (лупы, микроскоп).  

Примерные фразы 

Биологические знания нужны в повседневной жизни. Они помогают 

понять, полюбить окружающую природу, бережно использовать еѐ богатства.  



Методы познания в биологии – это наблюдение, эксперимент, 

измерение. 

В кабинете биологии нужно соблюдать правила техники безопасности. 

К экологическим факторам относятся абиотические, биотические, 

антропогенные. Экологические факторы влияют на живые организмы. 

Мы обсуждали явления в жизни растений и животных осенью. 

Мы познакомились с правилами работы с микроскопом. 

Мы сделали (записали) вывод о роли бактерий в хозяйственной 

деятельности человека. 

Я окончил работу и привѐл в порядок рабочее место. Можно мне сдать 

приборы, оборудование и материалы? 

Примерные выводы 

Биология изучает строение и жизнедеятельность живых организмов, их 

многообразие, законы исторического и индивидуального развития. Все живые 

организмы тесно связаны друг с другом и со средой обитания. Живые 

организмы влияют на окружающую среду. Существование живых организмов 

зависит от условий окружающей среды.  

Экология – это раздел биологии. Он изучает отношения организмов 

между собой и с окружающей средой.  

Благодаря достижениям биологии развивается микробиологическая 

промышленность. Многие продукты человек получает благодаря деятельности 

определѐнных видов грибов и бактерий. С помощью современных 

биотехнологий предприятия вырабатывают лекарства, витамины, кормовые 

добавки для сельскохозяйственных животных, средства защиты растений от 

вредителей и болезней, удобрения. Знание законов биологии помогает лечить 

и предупреждать болезни человека. 

В современных биологических лабораториях используются разные 

приборы и инструменты. Они бывают очень сложные и дорогие. На уроках 

биологии мы тоже используемы разные приборы, инструменты, оборудование. 

Они нужны для проведения экспериментов и наблюдений. Важно правильно 

использовать оборудование в кабинете биологии, соблюдать технику 

безопасности. 

6 КЛАСС 

(2-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (12 ч) 

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и 

почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 



Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

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

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы  

 Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) 

на примере гербарных экземпляров или живых растений.  

 Изучение микропрепарата клеток корня. Ознакомление с внешним 

строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях).  

 Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на 

примере сирени, тополя и других растений).  

 Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах).  

 Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на 

готовом микропрепарате).  

 Исследование строения корневища, клубня, луковицы.  

 Изучение строения цветков.  

 Ознакомление с различными типами соцветий.  

 Изучение строения семян двудольных растений.  

 Изучение строения семян однодольных растений. 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (18 ч) 

Обмен веществ у растений. Неорганические (вода, минеральные соли) 

и органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 

витамины и другие вещества) растения. Минеральное питание растений. 

Удобрения.  

Питание растения. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Почва, еѐ 

плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, 

прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. 

Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека.  

Дыхание растения. Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения 

дыхания корней. Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган 

дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. 

Сильная запылѐнность воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель 

как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности 

дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом.  

Транспорт веществ в растении. Связь клеточного строения стебля с 

его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого 



растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное 

строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и 

сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды 

и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения 

воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у 

растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. Прорастание семян. Условия прорастания 

семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. Образовательные 

ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование 

годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост 

растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрѐстное опыление (ветром, 

животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование 

признаков обоих растений. Вегетативное размножение цветковых растений в 

природе. Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. 

Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение 

вегетативного размножения. 

Лабораторные и практические работы 

 Наблюдение за ростом корня.  

 Наблюдение за ростом побега.  

 Определение возраста дерева по спилу.  

 Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.  

 Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями.  

 Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

 Овладение приѐмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и 

другие растения).  

 Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.  

 Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха).  

 Определение условий прорастания семян. 

Раздел 3. Систематические группы растений (23 ч) 

Классификация растений (3 ч). Вид как основная систематическая 

категория. Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие 

семенные растения. Основные таксоны (категории) систематики растений 

(царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития 



систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в 

биологии. 

Низшие растения. Водоросли (3 ч). Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелѐные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелѐных водорослей. Размножение зелѐных водорослей 

(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи) (3 ч). Общая 

характеристика мхов. Строение и жизнедеятельность зелѐных и сфагновых 

мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнѐнных почвах. 

Размножение мхов, цикл развития на примере зелѐного мха кукушкин лѐн. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и 

продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека.  

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники)(4 ч) Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения 

и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные (2 ч). Общая 

характеристика. Хвойные растения, их разнообразие. Строение и 

жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения (2 ч). Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. 

Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (6 ч) (изучаются 

три семейства растений по выбору учителя с учѐтом местных условий, при 

этом возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они 

являются наиболее распространѐнными в данном регионе). Характерные 

признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, 

Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслѐновые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители 

семейств. Культурные представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы).  

 Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса).  



 Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

 Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.  

 Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы).  

 Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  

 Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), 

Паслѐновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.  

 Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с 

использованием определителей растений или определительных 

карточек. 

Раздел 4. Развитие растительного мира на Земле (2 ч) 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в 

земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

 Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в 

палеонтологический или краеведческий музей). 

Раздел 5. Растения в природных сообществах (3 ч) 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и 

условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на 

растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 

растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена 

растительных сообществ. Растительность (растительный покров) природных 

зон Земли. Флора. 

Раздел 6. Растения и человек (4 ч) 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения 

города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов 

растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения растительного мира. 



Экскурсии или видеоэкскурсии 

 Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

 Изучение сорных растений региона. 

Раздел 7. Грибы. Лишайники. Бактерии (6 ч) 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры 

профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных 

грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное 

выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых 

грибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая 

промышленность и другие).  

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, 

рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека.  

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов. 

 Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах).  

 Изучение строения лишайников.  

 Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной 

дисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику, необходимую для организации учебной 

деятельности; 

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

понятий, обозначающих объекты природы, выражающих временные и 

пространственные отношения и т.д.; 



– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, 

сравнение, обобщение, оформление выводов, построение рассказов, 

отражающих содержание лабораторных работ; 

– ведение Дневников наблюдений: оформление зарисовок, фиксация 

результатов наблюдений и выводов; 

– комментирование фрагментов видеофильмов об охране природы в 

России, об оказании первой помощи. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Строение семян, однодольные (двудольные) растения, семядоля, 

эндосперм, зародыш, семенная кожура, семяножка. 

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

придаточные корни, стержневая корневая система, мочковатая корневая 

система. 

Строение корней, внешнее и внутреннее строение корня, корнеплоды, 

корневые клубни, воздушные корни, дыхательные корни. 

Побег, почки, строение почек, рост и развитие побега, 

листорасположение, верхушечная (пазушная, придаточная, вегетативная, 

генеративная) почка. 

Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие 

грибов. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Бледные поганки, мухомор, желчный гриб, ложные лисички, белый 

гриб, лисички, подберезовик, шампиньоны, подосиновик. Плесневые грибы 

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

головневые грибы (головня), ржавчинные грибы, трутовики, спорынья, 

мучнистая роса, серая гниль, плодовая гниль.  

Разнообразие растений, значение растений в жизни человека. Растения 

низшие и высшие. 

Водоросли: одноклеточные и многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, размножение, среда обитания зеленых, бурых и красных 

водорослей. Роль зеленых, бурых и красных водорослей в природе и жизни 

человека. Охрана водорослей. 

Многообразие и распространение лишайников: кустистые лишайники, 

листоватые лишайники, накипные лишайники. Строение, питание и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Мхи, отличительные особенности мхов, 

многообразие мхов, распространение мхов, среда обитания мхов, роль мхов в 

природе и жизни человека. Охрана мхов. Листостебельные мхи, печеночники, 

антоцеротовые мхи. 

Примерные фразы 

Живые организмы разнообразны. Они объединяются в 4 царства: 

«Бактерии», «Грибы», «Растения» и «Животные». 

Всем организмам для жизни нужно поступление энергии. Главный 

источник энергии для всех обитателей нашей планеты – это Солнце. 

Мы прочитали про оказание первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. 



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

жизни человека. 

Я приготовил рабочее место, убрал лишние предметы, поставил 

приборы и оборудование так, чтобы они не упали и не опрокинулись.  

Я помню, что при нагревании жидкости в пробирке надо пользоваться 

штативом – чтобы держать пробирку. Отверстие пробирки нельзя направлять 

на себя и других людей. 

Выполните лабораторную работу. Отберите растения… Заполните 

таблицу…  

Семя состоит из кожуры, зародыша и содержит запас питательных 

веществ. Зародыш – зачаток будущего растения. Растения, имеющие в 

зародыше семени одну семядолю, называют однодольными. К однодольным 

растениям относится пшеница, кукуруза, лук и другие. Растения, имеющие в 

зародыше семени две семядоли, называют двудольными. К двудольным 

относят фасоль, горох, яблоню и другие растения.  

Различают три вида корней: главные, придаточные и боковые. 

Стержневую корневую систему имеет большинство двудольных 

растений, например щавель, морковь, свѐкла и др. 

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

Я научился (научилась) сравнивать организмы разных царств живой 

природы. 

Я научился (научилась) отличать съедобные шляпочные грибы от 

ядовитых. 

Я могу обосновать роль бактерий и грибов в круговороте веществ в 

природе. 

Примерные выводы 

На земле существуют 4 основные среды обитания организмов: наземно-

воздушная, водная, почвенная, а четвѐртая среда – это когда одни живые 

организмы являются средой обитания для других. Каждый живой организм 

приспосабливается к среде обитания, к условиям жизни, в которых ему 

приходится существовать. 

Вода – это среда обитания для многих организмов. Из воды они 

получают всѐ, что им нужно для жизни. Водные организмы очень 

разнообразны. Но все особенности их строения и приспособления 

определяются физическими и химическими свойствами воды. 

Все органы растения имеют клеточное строение. Но не все клетки 

одинаковы. Например, клетки кожицы чешуи лука плотно прилегают друг к 

другу. Они имеют утолщѐнные оболочки. Эти клетки защищают растения от 

неблагоприятных условий внешней среды. Клетки внутри стебля – это 

длинные трубочки, по которым передвигаются питательные вещества.  

Корни закрепляют растение в почве и прочно удерживают его в течение 

всей жизни. Через них растение получает из почвы воду и растворенные в ней 

минеральные вещества. В корнях некоторых растений могут откладываться и 

накапливаться запасные вещества.  

В образовании корнеплодов принимает участие главный корень и 

нижние участки стебля. Стебель с расположенными на нѐм листьями и 

почками называют побегом. У большинства растений наблюдается очередные 



или спиральные, листорасположения. При таком расположении листья растут 

на стебле поочерѐдно по спирали.  

Желчный гриб – это ядовитый гриб. Он похож на белый, но верхняя 

часть его пенька покрыта рисунком в виде чѐрной или тѐмно-серой сетки. 

Мякоть желчного гриба на изломе краснеет. 

Водоросли – это самые древние растения на Земле. Они очень 

разнообразны. Среди водорослей есть одноклеточные и многоклеточные 

растения. Разные группы водорослей имеют свои особенности.  

Мхи в основном распространены на хорошо увлажнѐнных местах. Реже 

они встречаются в засушливых областях. В сухой период они находятся в 

состоянии покоя, а при выпадении осадков возобновляют жизнедеятельность. 

У мхов есть стебель и листья. Исключение составляют некоторые виды 

примитивных печѐночных мхов. Настоящих корней у мхов нет. Их заменяют 

ризоиды, которыми мхи укрепляются в почве и всасывают воду. Тело мхов 

расчленено на стебель и листья, а размножаются они спорами. За это мхи 

относят к высшим споровым растениям. Различают печѐночные и 

листостебельные мхи. 

Папоротники широко распространены по всему земному шару. Они 

растут и на суше, и в воде. Существует больше 10 тысяч видов папоротников. 

Большинство папоротников растѐт в тенистых местах. Все папоротники 

имеют корень, стебель и листья. Размеры папоротников различны: от 

нескольких миллиметров до 20 метров высотой. 

Хвойные леса России образованы разными видами ели, пихты, сосны и 

лиственницы. Древесина хвойных растений используется для строительства, 

изготовления мебели. Ещѐ это сырьѐ для производства бумаги, спирта, 

пластмассы и других материалов. 

7 КЛАСС 

(3-й год обучения на уровне ООО) 

 

Раздел 1. Животный организм (4 ч) 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой.  

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое.  

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 

Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов животных. Организм – единое целое.  

 

Лабораторные и практические работы.  

 Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и 

тканей животных.  

 

 



Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма животного (12 ч) 

Опора и движение животных (1 ч) Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у 

одноклеточных (амѐбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полѐт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные 

конечности.  

Питание и пищеварение у животных (2 ч) Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 

железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей 

отрядов млекопитающих.  

Дыхание животных (1 ч) Значение дыхания. Газообмен через всю 

поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные (раки)  и внутренние 

(рыбы) жабры. Кожное, трахейное, лѐгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц.  

Транспорт веществ у животных (2 ч) Роль транспорта веществ в 

организме животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у 

беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, 

капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги 

кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение 

системы кровообращения. 

Выделение у животных (1 ч) Значение выделения конечных продуктов 

обмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звѐздчатые клетки и 

канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых 

червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), 

мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полѐтом.  

Покровы тела у животных (1 ч)  Покровы у беспозвоночных. 

Усложнение строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль 

кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной 

защиты у животных.  

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных (2 ч) 

Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, 

трофотаксис, хемотаксис и др). Нервная регуляция. Нервная система, еѐ 

значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), 

стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и 

спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до 

млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Влияние гормонов на животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и 

сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у 

позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у 

беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб.  



Поведение животных (1 ч) Врождѐнное и приобретѐнное поведение 

(инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг 

(запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, 

территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения.  

Размножение и развитие животных (1 ч) Бесполое размножение: 

деление клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. 

Половое размножение. Преимущество полового размножения. Половые 

железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. 

Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента 

(детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: 

прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и 

неполный.  

 

Лабораторные и практические работы.  

 Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  

 Изучение способов поглощения пищи у животных.  

 Изучение способов дыхания у животных.  

 Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.  

 Изучение покровов тела у животных.  

 Изучение органов чувств у животных.  

 Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

 Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).  

 

Раздел 3. Систематические группы животных (17 ч) 

Тема 3.1 Основные категории систематики животных (1 ч) 
Вид как основная систематическая категория животных. Классификация 

животных. Система животного мира. Систематические категории животных 

(царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная 

номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве 

животных в классификации животных.  

Тема 3.2 Одноклеточные животные – простейшие (2 ч) 

Строение и жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ 

жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека 

(образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические 

виды). Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые 

одноклеточными животными (малярийный плазмодий).  

Лабораторные и практические работы  

 Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еѐ 

передвижением. Изучение хемотаксиса.  

 Многообразие простейших (на готовых препаратах).  

 

Тема 3.3 Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч) 
  Общая характеристика. Местообитание. Черты строения и 

жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное 



переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение 

(почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их 

роль в рифообразовании.  

 

Лабораторные и практические работы.  

 Исследование строения пресноводной гидры и еѐ передвижения 

(школьный аквариум).  

 Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум).  

 Изготовление модели пресноводной гидры. 

Тема 3.4  Тип Плоские, Круглые, Кольчатые черви (4 ч) 
Общая характеристика. Черты строения и жизнедеятельности плоских, 

круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские 

и круглые черви. Циклы развития печѐночного сосальщика, бычьего цепня, 

человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, 

наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по 

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей.  

 

Лабораторные и практические работы.  

 Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за 

реакцией дождевого червя на раздражители.  

 Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате).  

 Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах) 

Тема 3.5 Тип Членистоногие (6 ч) 

Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов.  

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека.  

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью 

на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. 

Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Меры 

защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании.  

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, 

Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, 

леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека.  



Лабораторные и практические работы  

 Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского 

жука или других крупных насекомых-вредителей).  

 Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций).  

 

Тема 3.6 Тип Моллюски (2 ч) 
Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и 

процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, 

головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде 

обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение 

моллюсков в природе и жизни человека.  

 

Лабораторные и практические работы.  

 Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и 

другие). 

Раздел 4. Тип Хордовые (1 ч) 

Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип 

Черепные, или Позвоночные.  
 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной 

дисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику, необходимую для организации учебной 

деятельности; 

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

понятий, обозначающих объекты природы, выражающих временные и 

пространственные отношения и т.д.; 

– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, 

сравнение, обобщение, оформление выводов, построение рассказов, 

отражающих содержание лабораторных работ; 

– комментирование фрагментов видеофильмов о животном мире. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Царство «Животные». Классификация животных. Охрана животных. 

Простейшие. Органеллы. Внутриклеточное пищеварение. Корненожки. 

Жгутиконосцы. Инфузории. Амѐбиаз. Сонная болезнь. Пендинская язва. 

Кокцидиоз. Малярия. Радиолярии. Фораминиферы. 

Ткань: покровная, мышечная, соединительная, нервная. Орган. Системы 

органов. 

Кишечнополостные. Медуза. Полип. Регенерация. Гермафродит. 

Рефлекс. 

Классы: гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. Чередование 

поколений. Планула. 



Черви. Кожно-мускульный мешок. Плоские черви. Классы червей: 

сосальщики, ленточные, ресничные. Тип: круглые черви, кольчатые черви. 

Целом. Замкнутая кровеносная система. 

Моллюски. Брюхоногие и двустворчатые моллюски. Мантия. 

Мантийная полость. Тѐрка. Сердце. Класс Головоногие моллюски. Мозг. 

Реактивное движение моллюсков. Наутилусы. Каракатицы. Осьминоги. 

Кальмары. 

Членистоногие. Членистые конечности. Класс «Ракообразные». Линька. 

Инстинкт.  

Примерные фразы 

Животные могут активно реагировать на внешние раздражители. 

Животные распространены по всей Земле. 

Простейшим свойственны все жизненные функции.  

Закономерности исторического развития живой природы изучает 

эволюционная биология. 

Организмы разных царств живой природы обитают совместно, 

оказывают взаимное влияние и составляют единое целое. 

Науки, изучающие человека, тесно связаны. 

Характерная биологическая черта большинства млекопитающих – 

живорождение.  

Примерные выводы 

В настоящее время на земле существует около 2 миллионов видов 

животных. Они разнообразны по образу жизни, внешнему виду, внутреннему 

строению. Животные способны активно реагировать на внешние раздражения. 

Большинство животных передвигается, чтобы спастись от врагов или найти 

корм. Животные добывают себе пищу, поедая растения, грибы или других 

животных. 

Самое большое многообразие животных наблюдается там, где тепло и 

влажно. Это тропики. Но многие животные приспособились к жизни в 

суровых условиях: в засушливых пустынях, полярных льдах, на горных 

вершинах и в глубинах океанов. 

 

8 КЛАСС 

(4-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. Систематические группы животных (23 ч) 

Тема 1.1 Рыбы (4 ч) Общая характеристика. Местообитание и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия 

хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы  

 Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы 

(на примере живой рыбы в банке с водой).  



 Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 

влажного препарата). 

Тема 1.2 Земноводные (3 ч) Общая характеристика. Местообитание 

земноводных. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и 

развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека.  

Тема 1.3 Пресмыкающиеся (4 ч) Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Тема 1.4 Птицы (5 ч) Общая характеристика. Особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полѐту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни 

птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические 

группы птиц. Приспособленность птиц к различным условиям среды. 

Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

 Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).  

 Исследование особенностей скелета птицы. 

Тема 1.5 Млекопитающие(7 ч) Общая характеристика. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, 

внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной 

системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве.  

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по 

выбору учителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов 

из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: Собачьи, Кошачьи, Куньи, Медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие 

– переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Многообразие млекопитающих Краснодарского края.  

Лабораторные и практические работы  

 Исследование особенностей скелета млекопитающих.  

 Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 



Раздел 2. Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития 

животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. 

Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. 

«Живые ископаемые» животного мира.  

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. 

Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы  

 Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

Раздел 3. Животные в природных сообществах (3 ч) 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности 

на животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания.  

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой 

образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая 

пирамида. Экосистема.  

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

Раздел 4. Животные и человек (4 ч) 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных 

на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды.  

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями.  

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и 

позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности 

редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной 

дисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику учебной 



дисциплины, а также лексику, необходимую для организации учебной 

деятельности; 

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

понятий, обозначающих объекты природы, выражающих временные и 

пространственные отношения и т.д.; 

– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, 

сравнение, обобщение, оформление выводов, построение рассказов, 

отражающих содержание лабораторных работ; 

– комментирование фрагментов видеофильмов о животном мире. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Тип «Хордовые». Бесчерепные. Личиночно-хордовые. Позвоночные. 

Хорда.  

Позвоночник. Двухкамерное сердце. Нервная система: центральная и 

периферическая. Боковая линия. Малѐк. Хрящевые и Костные рыбы. 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Рыбоводство. Класс «Земноводные». 

Трѐхкамерное сердце. Головастик. Холоднокровные животные. 

Класс «Пресмыкающиеся». Ящерицы. Змеи. Черепахи. Крокодилы. 

Класс «Птицы». Теплокровность. Клюв. Перья. Зоб. Воздушные мешки. 

Четырѐхкамерное сердце. 

Надотряд: пингвины, страусовые, Типичные птицы. Порода. 

Класс «Млекопитающие». Волосяной покров. Млечные железы. Матка. 

Диафрагма. Плацента. Плод. Беременность. Роды. 

Первозвери, настоящие звери. Низшие млекопитающие. Высшие 

млекопитающие. 

Домашние животные. Животноводство. Крупный рогатый скот. 

Свиноводство. Мелкий рогатый скот. Звероводство. 

Эволюция. Палеонтология. Одноклеточные. Колониальные. 

Многоклеточные.  

Риниофиты. Папоротники, хвощи, плауны. Голосеменные. 

Покрытосеменные. Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. 

Редкие виды. Красная книга. Заповедники. Национальные парки. 

Экосистема. Круговорот веществ. Пищевые связи. Цепи питания. 

Сообщество. 

Экологические факторы. Абиотические факторы. Свет. Температура. 

Влажность. Ярусы. 



Биотические и антропогенные факторы. Конкуренция. Паразитизм. 

Хищничество. Симбиоз. Агроценоз.  

Примерные фразы 

Животные могут активно реагировать на внешние раздражители. 

Животные распространены по всей Земле. 

Простейшим свойственны все жизненные функции.  

Закономерности исторического развития живой природы изучает 

эволюционная биология. 

Организмы разных царств живой природы обитают совместно, 

оказывают взаимное влияние и составляют единое целое. 

Мир современных птиц очень разнообразен, в этом классе выделяют три 

надотряда: пингвины, страусовые и типичные птицы. 

Я узнал(а) о классификации животных и охране животного мира.  

Я знаю, как выявить черты сходства и различия в строении животных 

разных систематических групп.  

Я умею использовать знания о животных в повседневной жизни.  

Я узнал(а) о том, как наблюдать за ростом, развитием и поведением 

животных.  

Я научилась (научился) объяснять родство, общность происхождения и 

эволюцию растений, и животных.  

Я могу проанализировать и оценить последствия деятельности человека 

в экосистемах.  

Примерные выводы 

В настоящее время на земле существует около 2 миллионов видов 

животных. Они разнообразны по образу жизни, внешнему виду, внутреннему 

строению. Животные способны активно реагировать на внешние раздражения. 

Большинство животных передвигается, чтобы спастись от врагов или найти 

корм. Животные добывают себе пищу, поедая растения, грибы или других 

животных. 

Самое большое многообразие животных наблюдается там, где тепло и 

влажно. Это тропики. Но многие животные приспособились к жизни в 

суровых условиях: в засушливых пустынях, полярных льдах, на горных 

вершинах и в глубинах океанов. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 КЛАСС (68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

Тема (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образователь- 

ные ресурсы 

Введение.  Биология 

– наука о живой 

природе (6 ч) 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и др.) Объекты живой и неживой природы, 

их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы 

биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, 

физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4–5).  

Связь биологии с другими науками (математика, география и др.). 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека.  

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. Биологические 

термины, понятия, символы. Источники биологических знаний: 

наблюдение, эксперимент и теория. Поиск информации с 

использованием различных источников (научно-популярная 

литература, справочники, Интернет) 

В течение учебного года: понимать, 

применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и/или на 
слух с учѐтом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно 

внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую 

лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 
Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-

дактильную речь) в качестве 
вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной 

четверти: воспринимать на слух и 
воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику учебной 
дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Ознакомление с объектами изучения 
биологии, еѐ разделами.  

Применение биологических терминов 

и понятий: живые тела, биология, 
экология, цитология, анатомия, 

физиология и др.  

Раскрытие роли биологии в 
практической деятельности людей, 

значения различных организмов в 

жизни человека. 
Обсуждение признаков живого.  

Сравнение объектов живой и неживой 

природы. 
Ознакомление с правилами работы с 

биологическим оборудованием в 

кабинете. 
Обоснование правил поведения в 

природе 

 

1,2,3,4,5,7 ФГИС 

«Моя школа» 

(https:// 

myschool. 

edu.ru) 

Раздел 1.  Методы 

изучения живой 

природы  (10 ч) 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение, классификация. Устройство 

увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами.  

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический).  

Ознакомление с методами 

биологической науки: наблюдение, 
эксперимент, классификация, 

измерение и описывание. 
Ознакомление с правилами работы с 

увеличительными приборами. 

Проведение элементарных 

1,2,3,4,5,7 ФГИС 

«Моя школа» 

(https:// 

myschool. 

edu.ru) 



Метод измерения (инструменты измерения). Метод классификации 

организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение 

и эксперимент как ведущие методы биологии 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки.  

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними.  

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и 

арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры 

(готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа.  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением 

и экспериментом 

экспериментов и наблюдений на 

примерах растений (гелиотропизм и 
геотропизм) и одноклеточных 

животных (фототаксис и хемотаксис) и 

др. с описанием целей, выдвижением 
гипотез (предположений), получения 

новых фактов (самостоятельно или с 

помощью учителя/других участников 
образовательно-коррекционного 

процесса). 

Описание и интерпретация данных с 
целью обоснования выводов 

(самостоятельно или с помощью 

учителя/других участников 
образовательно-коррекционного 

процесса) 

Раздел 2. Организмы 

– тела живой 

природы (14 ч) 

 Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и еѐ 

открытие. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица 

строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под 

световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, 

органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.  

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. 

Организм – единое целое. 
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, 

виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в 

природе и для человека 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата).  

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

Определение по внешнему виду 
(изображениям), схемам и описание 

доядерных и ядерных организмов. 

Установление взаимосвязей между 
особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем 

органов. 
Аргументирование доводов о клетке 

как единице строения и 

жизнедеятельности организмов. 
Выявление сущности жизненно 

важных процессов у организмов разных 

царств: питание, дыхание, выделение, 
их сравнение. 

Обоснование роли раздражимости 

клеток. 
Сравнение свойств организмов: 

движения, размножения, развития. 
Анализ причин разнообразия 

организмов. 

Классифицирование организмов. 
Выявление существенных признаков 

вирусов: паразитизм, большая 

репродуктивная способность, 
изменчивость. 

Исследование и сравнение 

растительных, животных клеток и 
тканей 

1,2,3,4,5,7 ФГИС 
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Раздел 3. Организмы 

и среда обитания  

(8 ч) 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни 

Раскрытие сущности терминов: среда 

жизни, факторы среды (в т.ч. с 
использованием справочной 

литературы). 

Выявлениесущественных признаков 
сред обитания: водной, наземно-

1,2,3,4,5,7 ФГИС 

«Моя школа» 
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myschool. 



организмов 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).  

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение) 

воздушной, почвенной, организменной. 

Установление взаимосвязей между 
распространением организмов в разных 

средах обитания и приспособленностью 

к ним. 
Объяснение появления 

приспособлений к среде обитания: 

обтекаемая форма тела, наличие чешуи 
и плавников у рыб, крепкий 

крючковидный клюв и острые, 

загнутые когти у хищных птиц и др.  
Сравнение внешнего вида организмов 

на натуральных объектах, по таблицам, 

схемам, описаниям 

edu.ru) 

Раздел 4. Природные 

сообщества (13 ч) 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые 

звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. 

Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.).  

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от 

природных сообществ. Причины неустойчивости искусственных 

сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека.  

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных 

зон. Ландшафты: природные и культурные 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и других искусственных сообществ).  

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга 

и других природных сообществ.).  

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ 

Раскрытие сущности терминов: 
природное и искусственное 

сообщество, цепи и сети питания (в т.ч. 

с использованием справочной 
литературы). 

Анализ групп организмов в природных 

сообществах: производители, 
потребители, разрушители 

органических веществ. 

Выявление существенных признаков 
природных сообществ организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.). 
Анализ искусственного и природного 

сообществ, выявление их 

отличительных признаков. 
Исследование жизни организмов по 

сезонам, зависимость сезонных явлений 

от факторов неживой природы 

1,2,3,4,5,7 ФГИС 
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Раздел 5. Живая 

природа и человек  

(6 ч) 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. 

Влияние человека на живую природу с ходом истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек 

Земли, потери почв, их предотвращение. 

Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые 

территории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как 

великой ценности 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, 

сквере или на пришкольной территории 

Анализ и оценивание влияния 

хозяйственной деятельности людей на 

природу. 
Аргументирование введения 

рационального природопользования и 

применение безотходных технологий 

(утилизация отходов производства и 

бытового мусора). 

Определение роли человека в природе, 
зависимости его здоровья от состояния 

окружающей среды. 

Обоснование правил поведения 
человека в природе 
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Раздел 6. 

Растительный 

организм (11 ч) 

Ботаника– наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой.  

Общие признаки растений. Уровни организации растительного 

организма. Высшие и низшие растения. Споровые и семенные 

растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. 

Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. 

Строение органов растительного организма, их роль и связь между 

собой 

Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения листа водного растения 

элодеи.  

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов).  

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, 

редька дикая, лютик едкий и другие растения.  

Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.  

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями 

Раскрытие сущности понятия 

ботаники как науки о растениях. 
Применение биологических терминов 

и понятий: растительная клетка, ткань, 

органы растений, система органов 
растения, корень, побег, почка, лист и 

др. 

Выявление общих признаков растения. 
Выполнение практических и 

лабораторных работ с микроскопом с 

готовыми и временными 
микропрепаратами.  

Сравнение растительных тканей и 

органов растений между собой 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 КЛАСС (68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

Тема (тематические 

блоки/модули)  

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образователь- 

ные ресурсы 

Раздел 1. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений (12 ч) 

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. 

Корень – орган почвенного (минерального) питания. Корни и 

корневые системы. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. 

Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, 

необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение 

В течение учебного года: понимать, 
применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и/или на 

слух с учѐтом уровня слухоречевого 
развития обучающихся) и достаточно 

внятно и естественно воспроизводить 
тематическую и терминологическую 

лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 
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корней. 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, 

клубень, луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное 

значение. Побег и почки. 

Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и 

устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган 

воздушного питания.  

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня.  

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением 

(на комнатных растениях). Изучение строения вегетативных и 

генеративных почек (на примере сирени, тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). Рассматривание микроскопического строения 

ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. Изучение 

строения цветков. Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-
дактильную речь) в качестве 

вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной 
четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику учебной 
дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Применение биологических терминов 
и понятий: побег, лист, корень, 

растительный организм, минеральное 

питание, фотосинтез.  
Исследование на живых объектах или 

на гербарных образцах внешнего 

строения растений, описание их 
органов: корней, стеблей, листьев, 

побегов. 

Описание (с использованием 
визуальных опор) процессов 

жизнедеятельности растительного 

организма: минерального питания, 
фотосинтеза.  

Исследование с помощью светового 

микроскопа строения корневых 
волосков, внутреннего строения листа. 

Выявление причинно-следственных 

связей между строением и функциями 
тканей, строением органов растений и 

их жизнедеятельностью.  

Объяснение значения фотосинтеза в 
природе и в жизни человека. 

Обоснование необходимости 

рационального землепользования 

Раздел 2. 

Жизнедеятельность 

растительного 

организма (18 ч) 

Обмен веществ у растений.  

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие 

вещества) растения. Минеральное питание растений. Удобрения.  

Питание растения. 

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос).  

Почва, еѐ плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), 

внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 

культурных растений. Гидропоника.  

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Дыхание растения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

Раскрытие сущности биологического 

понятия «дыхание». 

Объяснение значения в процессе 
дыхания устьиц и чечевичек. 

Сравнение процессов дыхания и 

фотосинтеза. 
Исследование роли рыхления почвы. 

Установление местоположения 

различных тканей в побеге растения. 

Применение биологических терминов 

и понятий: побег, стебель, лист, корень, 

транспирация, корневое давление, 
видоизменѐнные побеги и корни. 

Исследование процесса испарения 

воды листьями (транспирация), 
объяснение его роли в жизни растения. 

Определение влияния факторов среды 

на интенсивность транспирации. 
Обоснование причин транспорта 

веществ в растении. 

Исследование и анализ поперечного 
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(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. 

Сильная запылѐнность воздуха, как препятствие для дыхания 

листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, 

чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания 

растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. Связь клеточного строения стебля с 

его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля 

травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 

(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора 

(пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в 

толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных 

веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция 

испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение 

воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные 

трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запасание 

веществ в растении. Выделение у растений. Листопад.  

Рост и развитие растения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика 

корня. Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в 

толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных 

растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые 

движения растений. Развитие побега из почки. Размножение 

растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрѐстное опыление 

(ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений.  

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. 

Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу.  

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по 

древесине.  

Наблюдение процесса выделения кислорода на светуаквариумными 

растениями.  

спила ствола растений.  

Овладение приѐмами работы с 
биологической информацией и еѐ 

преобразование. 

Объяснение роли образовательной 
ткани, еѐ сравнение с другими 

растительными тканями. 

Определение местоположения 
образовательных тканей: конус 

нарастания побега, кончик корня, 

основания междоузлий злаков, стебель 
древесных растений.  

Описание роли фитогормонов на рост 

растения.  
Обоснование удаления боковых 

побегов у овощных культур для 

повышения урожайности. 
Раскрытие сущности терминов 

«генеративные» и «вегетативные» 

органы растения.  
Описание вегетативных и 

генеративных органов на живых 

объектах и на гербарных образцах.  
Распознавание и описание 

вегетативного размножения (черенками 

побегов, листьев, корней) и 
генеративного (семенного) по их 

изображениям. 

Объяснение сущности процессов: 
оплодотворение у цветковых растений, 

развитие и размножение.  

Описание приспособленности 
растений к опылению: длинные 

тычинки, много мелкой сухой пыльцы 

и др. (опыление ветром), наличие 
нектарников, яркая окраска цветка 

цветка(опыление 

насекомыми).  

Сравнение семян 

двудольных и однодольных 

растений. 

Классифицирование 

плодов. 

Объяснение роли 

распространения плодов и 

семян в природе. 

Овладение приѐмами 

вегетативного размножения 

растений. 
Описание и сравнение жизненных 

форм растений. Объяснение влияния 



Изучение роли рыхления для дыхания корней.  

Овладение приѐмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и 

другие растения).  

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в 

грунт.  

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян 

факторов внешней среды на рост и 

развитие растений.  
Наблюдение за прорастанием семян и 

развитием проростка, 

формулирование выводов (опыление 
насекомыми).  

Сравнение семян двудольных и 

однодольных растений. 
Классифицирование плодов. 

Объяснение роли распространения 

плодов и семян в природе. 
Овладение приѐмами вегетативного 

размножения растений. 

Описание и сравнение жизненных 
форм растений. Объяснение влияния 

факторов внешней среды на рост и 

развитие растений.  
Наблюдение за прорастанием семян и 

развитием проростка, 

формулирование выводов 

Раздел 3. 

Систематические 

группы растений  

(23 ч) 

Классификация растений (3 ч).Вид как основная систематическая 

категория. Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, 

высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, 

род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие 

новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли (3 ч).Общая характеристика 

водорослей. Одноклеточные и многоклеточные зелѐные водоросли. 

Строение и жизнедеятельность зелѐных водорослей. Размножение 

зелѐных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные 

водоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в 

природе и жизни человека. 
Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи) (3 ч). Общая 

характеристика мхов. Строение зелѐных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнѐнных почвах. 

Цикл развития на примере зелѐного мха кукушкин лѐн. Роль мхов в 

заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и 

продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), 

Папоротниковидные (Папоротники) (4 ч). Общая характеристика. 

Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению 

с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл 

развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в 

образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в 

природе и жизни человека 

Классифицирование основных 
категорий систематики растений: 

низшие, высшие споровые, высшие 

семенные.  
Применение биологических терминов 

и понятий: микология, бактериология, 
систематика, царство, отдел, класс, 

семейство, род, вид, низшие и высшие, 

споровые и семенные растения.  
Выявление существенных признаков 

растений: отдела Покрытосеменные 

(Цветковые), классов (Однодольные, 
Двудольные) и семейств 

(Крестоцветные, Паслѐновые и др.).  

Установление взаимосвязей между 
особенностями строения 

покрытосеменных растений и их 

систематической принадлежностью.  
Определение семейств и их 

отличительных признаков по схемам, 

описаниям и изображениям.  
Исследование видовой 

принадлежности покрытосеменных 

растений (определитель растений). 

Выявление существенных признаков 

растений отделов: Зелѐные водоросли, 

Моховидные, Папоротниковидные, 
Хвощевидные, Плауновидные, 

Голосеменные, Покрытосеменные.  

Описание(с использованием 
визуальных опор) многообразия мхов, 

папоротникообразных, голосеменных.  

Выявление особенностей размножения 
и циклов развития у водорослей, мхов, 

папоротникообразных, голосеменных 

растений.  
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Высшие семенные растения. Голосеменные (2 ч). Общая 

характеристика. Хвойные растения, их разнообразие. Строение и 

жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития 

на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни 

человека.  

Покрытосеменные (цветковые) растения (2 ч). Общая 

характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности 

покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы 

растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных 

растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки 

классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (6 ч). 

Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, 

или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или 

Бобовые, Паслѐновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса 

Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие 

растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком 

Обоснование роли водорослей, мхов, 

папоротников, хвощей, плаунов, 
голосеменных, покрытосеменных 

растений в природе и жизни человека. 

Выделение существенных признаков 
строения и жизнедеятельности 

бактерий, грибов, лишайников.  

Выполнение практических и 
лабораторных работ по систематике 

растений, микологии и микробиологии, 

работа с микроскопом с постоянными и 
временными микропрепаратами 

Раздел 4. Развитие 

растительного мира 

на Земле (2 ч) 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в 

земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые 

ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые 

наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие 

растения 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в 

палеонтологический или краеведческий музей) 

Описание и обоснование(с опорой на 
план/алгоритм или иные визуальные 

опоры) процесса развития 

растительного мира на Земле и 
основных его этапов. 

Объяснение общности происхождения 

и эволюции систематических групп 
растений на примере сопоставления 

биологических растительных объектов.  

Выявление примеров и раскрытие 
сущности возникновения 

приспособленности организмов к среде 

обитания 
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Раздел 5. Растения в 

природных 

сообществах (3 ч) 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и 

условия неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный 

воздух. Растения и условия живой природы: прямое и косвенное 

воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к 

среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими 

организмами.  

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного 

сообщества. Смена растительных сообществ. 

Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора 

Объяснение сущности экологических 

факторов: абиотических, биотических и 

антропогенных и их влияния на 
организмы.  

Определение структуры экосистемы. 

Установление взаимосвязи организмов 

в пищевых цепях, составление схем 

пищевых цепей и сетей в экосистеме. 

Определение черт приспособленности 
растений к среде обитания, значения 

экологических факторов для растений.  

Объяснение причин смены экосистем.  
Сравнение биоценозов и агроценозов. 

Формулирование выводов о причинах 

неустойчивости агроценозов.  
Обоснование необходимости 

чередования агроэкосистем. 

Описание (с опорой на план/алгоритм 

1,2,3,4,5,7 ФГИС 

«Моя школа» 

(https:// 

myschool. 

edu.ru) 



или иные визуальные опоры)растений 

экосистем своей местности, сезонных 
изменений в жизни растительных 

сообществ и их смены 

Раздел 6. Растения и 

человек (4 ч) 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные 

растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, 

полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, 

лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. 

Комнатные растения, комнатное цветоводство. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. 

Восстановление численности редких видов растений: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. 

Меры сохранения растительного мира 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

Изучение сорных растений региона 

Объяснение роли и значения 

культурных растений в жизни человека.  
Выявление черт приспособленности 

дикорастущих растений к жизни в 

экосистеме города.  
Объяснение причин и описание(с 

опорой на план/алгоритм или иные 

визуальные опоры)мер охраны 
растительного мира Земли.  

Описание(с опорой на план/алгоритм 

или иные визуальные 
опоры)современных экологических 

проблем, их влияния на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей 
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Раздел 7. Грибы. 

Лишайники. 

Бактерии (6 ч) 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры 

профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 

шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и 

дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая промышленность и др.). 
Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических 

грибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с 

заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 
Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. 

Питание, рост и размножение лишайников. Значение лишайников в 

природе и жизни человека.  

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 
Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение 

бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных 

сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у 

человека (в сельском хозяйстве, промышленности) 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов.  

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах).  

Выявление отличительных признаков 

царства Грибы. 

Описание(с опорой на план/алгоритм 
или иные визуальные опоры)строения и 

жизнедеятельности одноклеточных, 

многоклеточных грибов.  
Установление взаимосвязи между 

особенностями строения шляпочных 

грибов и процессами 
жизнедеятельности.  

Определение роли грибов в природе, 

жизни человека. 
Аргументирование мер профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами.  

Описание симбиотических 
взаимоотношений грибов и водорослей 

в лишайнике.  

Выявление отличительных признаков 
царства Бактерии. 

Описание (с опорой на план/алгоритм 

или иные визуальные опоры)строения, 
жизнедеятельности и многообразия 

бактерий.  

Описание мер профилактики 
заболеваний, вызываемых бактериями.  

Проведение наблюдений и 

экспериментов за грибами, 
лишайниками и бактериями. 

Овладение приѐмами работы с 

биологической информацией о 
бактериях, грибах, лишайниках и еѐ 

преобразование 
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Изучение строения лишайников.  

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7 КЛАСС (34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

Тема (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образователь- 

ные ресурсы 

Раздел 1.  
Животный организм 

(4 ч) 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой.  

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). 

Строение животной клетки: клеточная мембрана, органоиды 

передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный 

центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани 

животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. 

Организм – единое целое 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и 

тканей животных 

В течение учебного года: понимать, 

применять в самостоятельной речи, 
воспринимать (слухозрительно и/или на 

слух с учѐтом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно 
внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую 

лексику, а также лексику по 
организации учебной деятельности. 

Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-
дактильную речь) в качестве 

вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной 
четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику учебной 
дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Раскрытие сущности понятия 
«зоология» как биологической науки.  

Применение биологических терминов 

и понятий: зоология, экология, 
этология животных, палеозоология и 

др.  

Выявление существенных признаков 
животных (строение, процессы 

жизнедеятельности), их сравнение с 

представителями царства растений. 

Обоснование многообразия животного 

мира. 
Определение по готовым 

микропрепаратам тканей животных и 

растений. 
Описание органов и систем органов 

животных, установление их 

взаимосвязи 
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Раздел 2. Строение и 

жизнедеятельность 

организма 

животного (12 ч) 

Опора и движение животных (1 ч). Особенности 

гидростатического, наружного и внутреннего скелета у животных. 

Передвижение у одноклеточных (амѐбовидное, жгутиковое). 

Мышечные движения у многоклеточных: полѐт насекомых, птиц, 

плавание рыб, движение по суше позвоночных животных (ползание, 

бег, ходьба и др.). Рычажные конечности.  

Питание и пищеварение у животных (2 ч). Значение питания. 

Питание и пищеварение у простейших. Внутриполостное и 

внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный 

тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов 

млекопитающих.  

Дыхание животных (1 ч). Значение дыхания. Газообмен через всю 

поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные (раки) и 

внутренние (рыбы) жабры. Кожное, трахейное, лѐгочное дыхание у 

обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных 

мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных (2 ч). Роль транспорта веществ в 

организме животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы 

у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. 

Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у 

моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности 

строения сердец у позвоночных, усложнение системы 

кровообращения. 
Выделение у животных (1 ч). Значение выделения конечных 

продуктов обмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. 

Звѐздчатые клетки и канальцы у плоских червей, выделительные 

трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у 

насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой 

пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, 

связанные с полѐтом.  

Покровы тела у животных (1 ч). Покровы у беспозвоночных. 

Усложнения строения кожи у позвоночных. Кожа как орган 

выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 
Координация и регуляция жизнедеятельности у животных (2 ч). 

Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, 

трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 

система, еѐ значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

 Применение биологических терминов 

и понятий: питание, дыхание, рост, 
развитие, выделение, опора, движение, 

размножение, раздражимость, 

поведение и др.  
Выявление общих признаков 

животных, уровней организации 

животного организма: клетки, ткани, 
органы, системы органов, организм.  

Сравнение животных тканей и органов 

животных между собой. 
Описание(с опорой на план/алгоритм 

или применением иных визуальных 

опор) строения и жизнедеятельности 
животного организма: опора и 

движение, питание и пищеварение, 

дыхание и транспорт веществ, 
выделение, регуляция и поведение, 

рост, размножение и развитие. 

Объяснение процессов 
жизнедеятельности животных: 

движение, питание, дыхание, транспорт 

веществ, выделение, регуляция, 
поведение, рост, развитие, 

размножение.  

Обсуждение причинно-следственных 
связей между строением и 

жизнедеятельностью, строением и 

средой обитания животных. 
Проведение наблюдений за 

процессами жизнедеятельности 

животных: движением, питанием, 
дыханием, поведением, ростом и 

развитием на примере одноклеточных и 

многоклеточных животных 
(инфузории-туфельки, дафнии, 

дождевого червя, муравья, рыб, вороны 

и др.). 
Исследование поведения животных 

(ос, пчѐл, муравьѐв, рыб, птиц, 

млекопитающих) и формулирование 
выводов о врождѐнном и 

приобретѐнном поведении. 

Обсуждение развития головного мозга 

позвоночных животных и 

возникновением инстинктов заботы о 

потомстве 
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(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных 

(трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного 

мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, 

коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Влияние гормонов 

на животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы 

чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные 

глаза) у насекомых. Органы зрения и слуха у позвоночных, их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 
Поведение животных (1 ч). Врождѐнное и приобретѐнное поведение 

(инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг 

(запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. 

Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных (1 ч). Бесполое размножение: 

деление клетки одноклеточного организма на две, почкование, 

фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 

клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. 

Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное 

развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента 

(детское место). 
Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: 

прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полное и 

неполное 

Лабораторные и практические работы 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  

Изучение способов поглощения пищи у животных.  

Изучение способов дыхания у животных.  

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.  

Изучение покровов тела у животных. 

Изучение органов чувств у животных.  

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. Строение 

яйца и развитие зародыша птицы (курицы) 

Раздел 3. 

Систематические 

группы животных  

(18 ч) 

 

 

Вид как основная систематическая категория животных. Классификация 

животных. Система животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их 

соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных 

знаний о происхождении и родстве животных в классификации 

животных 

Классифицирование животных на 

основе их принадлежности к 

определѐнной систематической группе.  
Описание систематических групп 
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Тема 3.1 Основные 

категории 

систематики 

животных (1 ч) 

Тема 3.2 

Одноклеточные 

животные– 

простейшие (2 ч) 

Строение и жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ 

жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, 

симбиотические виды). Пути заражения человека и меры 

профилактики, вызываемые одноклеточными животными 

(малярийный плазмодий) 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еѐ 

передвижением. Изучение хемотаксиса. Многообразие простейших 

(на готовых препаратах) 

Выделение существенных признаков 

одноклеточных животных.  

Объяснение строения и функций 
одноклеточных животных, способов их 

передвижения.  

Наблюдение передвижения в воде 
инфузории-туфельки и интерпретация 

данных.  

Анализ и оценивание способов 
выделения избытка воды и вредных 

конечных продуктов обмена веществ у 

простейших, обитающих в пресных и 
солѐных водоѐмах.  

Изготовление модели клетки 

простейшего. 
Аргументирование принципов 

здорового образа жизни в связи с 

попаданием в организм человека 
паразитических простейших 

(малярийный плазмодий, 
дизентерийная амѐба, лямблия, 

сальмонелла и др.) 

1,2,3,4,5,7 ФГИС 

«Моя школа» 

(https:// 

myschool. 

edu.ru) 

Тема 3.3 

Многоклеточные 

животные. 

Кишечнополостные  

(2 ч) 

Общая характеристика. Местообитания. Черты строения и 

жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и 

клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. 

Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения пресноводной гидры и еѐ передвижения 

(школьный аквариум) 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум) 

Изготовление модели пресноводной гидры 

Выявление характерных признаков 

кишечнополостных животных: 

способность к регенерации, появление 

нервной сети и в связи с этим 

рефлекторного поведения и др. 
Устанавливание взаимосвязи между 

особенностями строения клеток тела 

кишечнополостных (покровно-
мускульные, стрекательные, 

промежуточные и др.) и их функциями. 

Раскрытие роли бесполого и полового 
размножения в жизни 

кишечнополостных организмов. 

Объяснение значения 
кишечнополостных в природе и жизни 

человека 

1,2,3,4,5,7 ФГИС 

«Моя школа» 

(https:// 

myschool. 

edu.ru) 

Тема 3.4 Плоские, 

круглые, кольчатые 

черви (4 ч) 

Общая характеристика. Черты строения и жизнедеятельности 

плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. 

Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития 

печѐночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. 

Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по 

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль 

Классифицирование червей по типам 

(плоские, круглые, кольчатые).  
Определение по внешнему виду, 

схемам и описаниям представителей 

свободноживущих и паразитических 
червей разных типов.  

Исследование признаков 

приспособленности к среде обитания у 
паразитических червей, 

аргументирование значения 
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дождевых червей как почвообразователей 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения дождевого червя.  

Наблюдение за реакцией дождевого червя на раздражители.  

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате).  

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах) 

приспособленности.  

Анализ и оценивание влияния 
факторов риска на здоровье человека, 

предупреждение заражения 

паразитическими червями. 
Исследование рефлексов дождевого 

червя. 

Обоснование роли дождевых червей в 
почвообразовании 

Тема 3.5 

Членистоногие (6 ч) 

Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее 

строение членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи 

с жизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры 

борьбы с ними. Паразитические клещи человека и животных – 

возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от 

клещей. Роль клещей в почвообразовании. Насекомые. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни 

человека 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского 

жука или других крупных насекомых-вредителей).  

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на 

примере коллекций) 

Выявление характерных признаков 
представителей типа Членистоногие. 

Описание представителей классов 

(Ракообразные, Паукообразные, 
Насекомые) по схемам, изображениям, 

коллекциям. 

Исследование внешнего строения 
майского жука, описание особенностей 

его строения как представителя класса 

насекомых.  
Обсуждение разных типов развития 

насекомых с использованием 

коллекционного материала на примерах 
бабочки капустницы, рыжего таракана 

и др., выявление признаков сходства и 
различия. 

Обсуждение зависимости здоровья 

человека от членистоногих – 
переносчиков инфекционных 

(клещевой энцефалит, малярия и др.) и 

паразитарных (чесоточный зудень и 
др.) заболеваний, а также от отравления 

ядовитыми веществами (тарантул, 

каракурт и др.). 
Объяснение значения членистоногих в 

природе и жизни человека.  

Овладение приѐмами работы с 
биологической информацией и еѐ 

преобразование 
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Тема 3.6 Моллюски  

(2 ч) 

Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и 

процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 

двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни 

человека 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

Описание внешнего и внутреннего 

строения моллюсков. 
Установление взаимосвязи строения и 

образа жизни с условиями обитания на 

примере представителей типа 
Моллюски. 

Наблюдение за питанием брюхоногих 

и двустворчатых моллюсков в 
школьном аквариуме, определение 

типов питания. 

Исследование раковин беззубки, 
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моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и 

другие) 

перловицы, прудовика, катушки, 

рапаны и классифицирование раковин 
по классам моллюсков. 

Установление взаимосвязи между 

расселением и образом жизни 
моллюсков. 

Обоснование роли моллюсков в 

природе и хозяйственной деятельности 
людей 

Раздел 4. Хордовые  

(1 ч) 

Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные 

(ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные 

Выявление характерных признаков 

типа Хордовые, подтипов Бесчерепные 

и Черепные (Позвоночные). 
Описание признаков строения и 

жизнедеятельности ланцетника 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 КЛАСС (34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

 
Тема (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образователь- 

ные ресурсы 

Раздел 1.  

Систематические 

группы животных  

(23 ч) 
 

Тема 1.1 Рыбы (4 ч) 

Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличие Хрящевых и 

Костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение 

рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения 

рыбы (на примере живой рыбы в банке с водой).  

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 

влажного препарата) 

В течение учебного года: понимать, 

применять в самостоятельной речи, 
воспринимать (слухозрительно и/или на 

слух с учѐтом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно 
внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую 

лексику, а также лексику по 
организации учебной деятельности. 

Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-

дактильную речь) в качестве 

вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной 
четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику учебной 
дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Выделение отличительных признаков 
представителей класса Хрящевые рыбы 

и класса Костные рыбы.  

Исследование внешнего строения рыб 
на примере живых объектов.  

1,2,3,4,5,7 ФГИС 

«Моя школа» 

(https:// 

myschool. 

edu.ru) 



Установление взаимосвязи внешнего 

строения и среды обитания рыб 
(обтекаемая форма тела, наличие слизи 

и др.). 

Исследование внутреннего строения 
рыб на влажных препаратах.  

Описание(с использованием 

визуальных опор) плавательного 
пузыря рыб как гидростатического 

органа. 

Объяснение механизма погружения и 
поднятия рыб в водной среде. 

Обоснование роли рыб в природе и 

жизни человека. 
Аргументирование основных правил 

поведения в природе при ловле рыбы 

(время, место и др.) 

Тема 1.2 

Земноводные (3 ч) 

Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, 

связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность 

земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие 

земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека 

 Выявление характерных признаков у 
представителей класса Земноводные. 

Выявление черт приспособленности 

земноводных как к наземно-воздушной, 
так и к водной среде обитания. 

Описание (с использованием 

визуальных опор) представителей 
класса по внешнему виду. 

Обоснование роли земноводных в 
природе и жизни человека 
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Тема 1.3 

Пресмыкающиеся  

(4 ч) 

Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Процессы жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся 

к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. 

Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека 

Выявление характерных признаков у 
представителей класса 

Пресмыкающиеся. 

Выявление черт приспособленности 
пресмыкающихся к воздушно-наземной 

среде (сухая, покрытая чешуйками 

кожа, ячеистые лѐгкие и др.).  
Сравнение земноводных и 

пресмыкающихся по внешним и 

внутренним признакам. 
Описание(с использованием 

визуальных опор) представителей 
класса. 

Обоснование ограниченности 

распространения земноводных и 

пресмыкающихся в природе.  

Определение роли пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 
Овладение приѐмами работы с 

биологической информацией и еѐ 

преобразование 
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Тема 1.4 Птицы (5 ч) Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

птиц. Приспособления птиц к полѐту. Поведение. Размножение и 

развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. 

Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические 

Описание внешнего и внутреннего 
строения птиц. 

Исследование внешнего строения птиц 

на раздаточном материале (перья: 
контурные, пуховые, пух). 

Обсуждение черт приспособленности 

птиц к полѐту. 
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«Моя школа» 

(https:// 

myschool. 



группы птиц. Приспособленность птиц к различным условиям среды. 

Значение птиц в природе и жизни человека 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на 

примере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).  

Исследование особенностей скелета птицы 

Обоснование сезонного поведения 

птиц. 
Сопоставление систем органов 

пресмыкающихся и птиц, выявление 

общих черт строения. 
Выявление черт приспособленности 

птиц по рисункам, таблицам, 

фрагментам фильмов к среде обитания 
(экологические группы птиц).  

Обоснование роли птиц в природе и 

жизни человека 

edu.ru) 

Тема 1.5 

Млекопитающие  

(7 ч) 

Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. 

Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. 

Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые 

(низшие звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие 

млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. 

Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы*. Семейства отряда 

Хищные: Собачьи, Кошачьи, Куньи, Медвежьи 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. 

Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие 

млекопитающих родного края 

Лабораторные и практические работы 

Исследование особенностей скелета млекопитающих.  

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих 

Выявление характерных признаков 
класса млекопитающих.  

Установление взаимосвязей между 

развитием головного мозга 
млекопитающих и их поведением.  

Классифицирование млекопитающих 

по отрядам (грызуны, хищные, 
китообразные и др.).  

Выявление черт приспособленности 

млекопитающих к средам обитания.  
Обсуждение роли млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

Описание роли домашних животных в 
хозяйственной деятельности людей 

1,2,3,4,5,7 ФГИС 
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Раздел 2. Развитие 

животного мира на 

Земле (4 ч) 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного 

развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 

животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. 

Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного 

мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции 

беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. 

Вымершие животные 

Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных 

Объяснение усложнения организации 
животных в ходе эволюции. 

Обсуждение причин эволюционного 

развития органического мира. 
Выявление черт приспособленности 

животных к средам обитания. 

Описание по рисункам, схемам и 
останкам вымерших животных. 

Обсуждение причин сохранения на 

протяжении миллионов лет в 
неизменном виде «живых ископаемых». 

Овладение приѐмами работы с 

биологической информацией и еѐ 
преобразование 
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Раздел 3. Животные 

в природных 

сообществах (3 ч) 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и 

влажности на животных. Приспособленность животных к условиям 

среды обитания. Популяции животных, их характеристики. 

Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи животных между 

Описание(с использованием 
визуальных опор) сред обитания, 

занимаемых животными, выявление 

черт приспособленности животных к 
среде обитания.  

1,2,3,4,5,7 ФГИС 
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собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном 

сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема.  

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фаун 

Выявление взаимосвязи животных в 

природных сообществах, цепи и сети 
питания.  

Установление взаимосвязи животных с 

растениями, грибами, лишайниками и 
бактериями в природных сообществах. 

Описание(с использованием 

визуальных опор) животных 
природных зон Земли.  

Выявление основных закономерностей 

распространения животных по планете.  
Обоснование роли животных в 

природных сообществах.  

Обсуждение роли науки о животных в 
практической деятельности людей. 

Аргументирование основных правил 

поведения в природе в связи с 
бережным отношением к животному 

миру 

myschool. 

edu.ru) 

Раздел 4. Животные 

и человек (4 ч) 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла 

животных на основе научного подхода. Загрязнение окружающей 

среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в 

жизни человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы 

борьбы с животными-вредителями. 
Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. 

Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптации 

животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных 

диких видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. 

Питомники. Восстановление численности редких видов животных: 

особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России.  

Меры сохранения животного мира 

Применение биологических терминов 

и понятий: одомашнивание, селекция, 
порода, искусственный отбор, 

синантропные виды. 

Объяснение значения домашних 
животных в природе и жизни человека. 

Обоснование методов борьбы с 
животными-вредителями.  

Описание синантропных видов 

беспозвоночных и позвоночных 
животных.  

Выявление черт адаптации 

синантропных видов к городским 
условиям жизни.  

Обсуждение вопросов создания 

питомников для бездомных животных, 
восстановления численности редких 

животных на охраняемых территориях 
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*  Направления воспитательной деятельности, реализуемые на уроках каждого раздела: 

1) гражданско-патриотическое воспитание; 

2) духовно-нравственное воспитание; 

3) эстетическое воспитание; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

5) трудовое воспитание; 

6) экологическое воспитание; 

7) ценность научного познании



Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой 

часть системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации, осуществляющей реализацию АООП ООО (вариант 2.2.2).  

Целью и основным направлением оценочной деятельности при реализации 

АООП ООО (вариант 2.2.2), являются: 

– оценка образовательных достижений слабослышащих обучающихся на 

различных этапах обучения, выступающая в качестве основы промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Оценка достижений включает: 

Стартовая диагностика (входное оценивание) по биологии предназначена 

для слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся 5-х классов, освоивших федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Цель работы – выявление уровня 

достижений планируемых результатов освоения АООП НОО по предмету 

«Окружающий мир». 

Текущая диагностика 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися 

каждого раздела и проходит в виде практикумов, выполнения самостоятельных 

работ.  

В конце каждой учебной четверти в рамках текущего контроля обязательно 

организуется мониторинг, ориентированный на проверку восприятия на слух и 

воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, 

а также лексики по организации учебной деятельности. Данная проверка 

планируется и проводится учителем-предметником совместно с учителем-

дефектологом (сурдопедагогом), который ведѐт специальные (коррекционные) 

занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».  

Промежуточная диагностика 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень усвоения 

обучающимися программного материала по биологии. Время выполнения работы – 

40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

1. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (вариант 2.2.2 ФГОС ООО ОВЗ) ГКОУ школы-интерната г. 

Краснодара 

2. Биология 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В.В.Пасечник. М.: «Просвещение», 2023г. 

3. Биология. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В.В.Пасечник. М.: «Просвещение», 2024г. 

4. Биология 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В.В.Пасечник. М.: «Просвещение», 2024г. 

5. Биология 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В.В.Пасечник. М.: «Просвещение», 2024г. 

 

Технические средства обучения: 

      1. Средства ИКТ 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы:  

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

3. Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41336 

4. РЭШ https://resh.edu.ru/ 

5. ФГИС  «Моя школа» https://myschool.edu.ru 
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