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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная  адаптированная  рабочая программа составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

 Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5—9 классы: — М. : Просвещение, 2011. 

 Примерная программа основного общего образования по биологии для 5-9 классов, авторы:  

В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов 

 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется с помощью учебника:  Пасечник В.В.      

Биология. 5 кл. Дрофа.   2016 г. 

 Количество часов 1 ч в неделю, 34 часа в год. 

 

 Главная цель совершенствования российского образования — повышение его доступности, 

качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление содержания образования, 

приведение его в соответствие с требованиями времени, задачами развития государства и 

индивидуальными особенностями учащихся. Образовательные учреждения должны осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться максимально 

полно раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность успешной социализации. 

Адаптированная   рабочая программа  по биологии направлена на реализацию основных целей: 

 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;  

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 формирование целостного представления учащихся о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

 Настоящая программа включает следующие разделы: 

1) Пояснительная  записка: 

Характеристика обучающихся  с задержкой психического развития 

Особенности организации и содержание обучения школьников с задержкой психического 

развития 
Критерии оценивания  предметных знаний по биологии для учащихся с задержкой психического 

развития 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, с задержкой психического развития 

Планируемые результаты обучения; 

2) Содержание учебного предмета по классам; 

3)  Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

 

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития. 
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Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости некоторых 

обучающихся является особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, 

которое в дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР). Каждый 

второй хронически неуспевающий ребёнок имеет ЗПР. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно, с 

отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют 

ребёнку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Как 

правило, эти ограничения  отчётливо проявляются и замечаются взрослыми, когда ребёнок 

обучается  в школе. Неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание 

игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при 

переключении и распределении внимания, неспособность к умственному усилию и напряжению 

при выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов деятельности 

быстро приводят к школьной неуспеваемости у таких детей по одному или нескольким предметам. 

В основе школьных трудностей этих детей лежит не интеллектуальная недостаточность, а 

нарушение их умственной работоспособности.  

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая 

дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной 

деятельности – рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности 

проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых ребенку на разных этапах обучения в школе. Негрубое 

недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и 

недостаточности словарного запаса, трудностях усвоения логических связей по предмету 

снижение слухоречевой памяти.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых 

установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, 

двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности.  

Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными 

являются причины и степень выраженности отставания в их развитии Это может проявляться в 

трудностях длительного сосредоточивания на интеллектуально-познавательных заданиях, в малой 

продуктивности деятельности во время занятий, в излишней импульсивности или суетливости у 

одних детей и  медлительности – у других, в замедлении общего темпа деятельности, в 

нарушениях переключения и распределения внимания.  

В структуре нарушения при ЗПР – нет тотальности в недоразвитии всех высших психических 

функций, имеется фонд сохранных функций. Поэтому дети с ЗПР, в отличие от умственно 

отсталых – лучше воспринимают помощь взрослых и могут осуществить перенос показанных 

способов и приёмов умственных действий на новое, аналогичное задание. Стимуляция педагогом 

деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них зону 

ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности 

умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных 

образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы 

и в большинстве случаев продолжить образование.  

 

Особенности организации и содержания обучения школьников с задержкой психического 

развития по биологии. 
Обучение  детей с отклонениями в развитии происходит совместно с нормально 

развивающимися сверстниками и  дает хороший эффект в отношении личностного развития и 

социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам международного 

права и российского законодательства.  

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают    программу 

учебного предмета по биологии. В связи с этим в рабочую программу по биологии внесены 
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некоторые изменения: увеличено количество практико – ориентированных и ситуативных  

заданий; некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются   задания повышенной 

сложности; теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий наглядно-

практического характера, учебный материал дается небольшими дозами. 

Рекомендованные педагогические приёмы при проведении  занятий с учащимися с ЗПР: 

• Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий. 

• Четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся. 

• Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите 

несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме). 

• Использование указаний как в устной, так и письменной форме. 

• Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий. 

• Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

• Демонстрация уже выполненного задания 

• Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

• Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

• Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

• Использование заданий с пропущенными словами/предложениями. 

• Обеспечение школьника с ограниченными возможностями копией конспекта других 

учащихся или записями учителя. 

• Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

• Ориентирование длительных по времени заданий на поэтапное выполнение, с ежедневной 

проверкой и частым оцениванием. 

• Возможность представить выполненное задание в малой группе прежде чем выступить 

перед всем классом. 

• Работа в парах 

• Использование визуальных пособий (картинок, графиков). 

• Использование вспомогательных вопросов при выполнении контрольных работ 

 

 Основной задачей обучения биологии таких учащихся является обеспечение прочных и 

сознательных знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей 

трудовой деятельности. Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что они делают, 

решают, рисуют, чертят, собирают. Домашнее задание - дифференцированное, в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, 

содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Тематическое 

планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. 

Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса 

биологии в основной школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, 

отводимых на изучение каждого раздела и виды деятельности  учащихся. В программе 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, 

рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное распределение учебных 

часов на изучение каждого раздела курса. В программе особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

Содержание курса биологии и виды деятельности учащихся скорректированы с учётом психо – 

эмоциональных особенностей детей с ЗПР. Учащиеся  должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 
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Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, довать 

определения понятий, и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение выражать свои мысли, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часа (5 класс); 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 

углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, 

грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося с ЗПР: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

 

Критерии оценивания  предметных знаний по биологии для учащихся с задержкой 

психического развития. 

Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъявляемым к 

учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному 

уровню образования  учитываются особенности развития детей с ЗПР, а также их возможности в 

овладении предметными знаниями по предмету. Параметры измерителей учебных достижений 

учащихся школы  для детей с ЗПР аналогичны параметрам для детей, обучающихся по 

общеобразовательной программе. Конкретные задания, разрабатываются по каждой изучаемой 

теме с учетом клинико-психологических особенностей детей с ЗПР и их возможностей в 

получении образования. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения 

знаниями должны проводиться чаще, чем для учащихся обучающихся по общеобразовательной 

программе.  Целесообразно применение заданий тестового характера: с выбором одного и 

множественного ответов,  на соответстие  объекта или процесса и его характеристики и т.д. 

Используются письменные проверочные работы, не требующие развернутого ответа с большой 

затратой времени и устный опрос. В письменных проверочных работах орфографические ошибки 

не учитываются. 

Педагогические приёмы рекомендуемые при оценке работы учащихся с ЗПР: 

• Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной  отметки. 

• Акцентирование внимания на хороших оценках. 

• Разрешение переделать задание, с которым ребенок не справился. 

• Оценка переделанных работ. 

• Устное объяснение заданий. 

• Неограниченное время для выполнения теста. 

• Проведение тестов в помещении без внешних раздражителей (например, в библиотеке). 

• Чтение тестовых материалов учащимся и разрешение устных ответов. 
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• Разрешение учащимся выбрать и выполнить индивидуальный проект в качестве 

альтернативы тесту. 

• Разрешение выполнить тест дома или  с использованием учебника. 

Норма оценки: 

«5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах 

программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 

поставленные вопросы 

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в 

использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем 

«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя 

«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, 

не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми задержкой психического развития. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении биологии, 

строится путём организации посильной деятельности учащегося на уроке в соответствии со 

следующими основными направлениями: 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием  предмета биология;  

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

• развитие познавательной деятельности и формирование высших психических функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

• коррекция нарушений устной и письменной речи. 

 

Рекомендованные педагогические приёмы коррекционной работы при проведении  занятий с 

учащимися с ЗПР: 

 Восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности на уроках 

 Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к 

восприятию новых тем 

 Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности предметных знаний и 

навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: изучения и 

закрепления учебного материала, выполнение практических действий  

 Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности на уроках биологии: развитие зрительного и слухового восприятия, 

формирование мыслительных операций в процессе деятельности учащегося на уроке. 

 Активизация речи детей в единстве с их мышлением в процессе деятельности учащегося  

 Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету 

 Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля в процессе 

деятельности  учащегося на уроке. 

Любой учебный материал можно использовать для формирования у детей различных приемов 

мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. 

 

Содержание  учебного предмета биология: 
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Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 
(34 часа, 1 час в неделю) 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 

средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва 

как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

—  определять существенные признаки объекта. 
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Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 

в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с 

помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 

пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— рассматривать объекты под микроскопом; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
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— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

Раздел 3. Царство Растения (11 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего 

хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  
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— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках,  

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

 

 Тематическое  планирование 
5 класс. Бактерии. Грибы. Растения (34 часа) 

 

Тема Содержание Вид деятельности ученика 

 

Введение (6 часов) 

1. Биология — 

наука о 

живой 

природе 

Биология как наука. Значение 

биологии  

 

Определяют понятия «биология», «биосфера», 

«экология». Раскрывают значение 

биологических знаний в современной жизни.  

2. Методы 

исследования 

в биологии 

 

 

Методы познания в биологии: 

наблюдение, эксперимент, 

измерение. Источники 

биологической информации, ее 

получение, анализ и 

представление его результатов. 

Техника безопасности в кабинете 

биологии. Демонстрация 

Приборы и оборудование 

Определяют понятия «методы исследования», 

«наблюдение», «эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы 

исследования в биологии. Изучают правила 

техники безопасности в кабинете биологии 

 

3. Разнообразие 

живой 

природы. 

Царства 

живых 

организмов. 

 Царства: Бактерии, Грибы, 

Растения и Животные. Признаки 

живого: клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, 

размножение 

 

Определяют понятия «царство Бактерии», 

«царство Грибы», «царство Растения» и 

«царство Животные». Называют признаки 

живого: клеточное строение, питание, 

дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение. Составляют план 

параграфа 

4. Среды 

обитания 

живых 

организмов.  

Водная среда. Наземно-воздушная 

среда. Почва как среда обитания. 

Организм как среда обитания 

 

Определяют понятия «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», «почва как среда 

обитания», «организм как среда обитания». 

Характеризуют влияние деятельности человека 

на природу 

5. Экологически

е факторы и 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

Называют элогические факторы. 

Отрабатывают навыки работы с текстом 
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их влияние на 

живые 

организмы 

антропогенные. Влияние 

экологических факторов на живые 

организмы 

учебника 

6. Обобщающий 

урок 

Экскурсия 

Многообразие живых организмов, 

осенние явления в жизни растений 

и животных. 

Практическая работа 

Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в 

природе 

Готовят отчет по экскурсии. Ведут дневник 

фенологических наблюдений 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

7. Устройств

о 

увеличите

льных 

приборов 

Увеличительные приборы (лупы, 

микроскопа). Правила работы с 

микроскопом.  

Лабораторная работа  

Рассматривание строения растения 

с помощью лупы 

Определяют понятия «клетка», «лупа», 

«микроскоп», «тубус», «окуляр», «объектив», 

«штатив». Работают с лупой и микроскопом, 

изучают устройство микроскопа. 

Отрабатывают правила работы с микроскопом 

8. Строение 

клетки 

Строение клетки: клеточная 

мембрана, клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли 

 Различают на таблицах и микропрепаратах и 

называют  части и органоиды клетки 

9. Приготовл

ение 

микропреп

арата 

кожицы 

чешуи 

лука 

Лабораторная работа  

Строение клеток кожицы чешуи 

лука 

Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают 

части и органоиды клетки под микроскопом, 

описывают и схематически изображают их 

10. Пластиды Строение клетки. Пластиды. 

Хлоропласты 

Лабораторная работа 

Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томата, рябины, 

шиповника 

Выделять существенные признаки строения 

клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки 

 

11. Химически

й состав 

клетки: 

неорганиче

ские и 

органическ

ие 

вещества. 

Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Вода и 

минеральные вещества, их роль в 

клетке. Органические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клетки.  

Объясняют роль минеральных веществ и воды, 

входящих в состав клетки.  

12. Жизнедеят

ельность 

клетки: 

поступлен

ие веществ 

в клетку. 

Жизнедеятельность клетки 

(питание, дыхание).  

Лабораторная работа 

Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи 

Называют  процессы жизнедеятельности 

клетки. Отрабатывают умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом 
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13. Жизнедеят

ельность 

клетки: 

рост, 

развитие 

Рост и развитие клеток.  

Демонстрация 

Схемы, таблицы и 

видеоматериалы о росте и 

развитии клеток разных растений 

Называют признаки процессов 

жизнедеятельности клетки.  

14. Деление 

клетки 

Генетический аппарат, ядро, 

хромосомы. 

Демонстрация  

Схемы и видеоматериалы о 

делении клетки 

Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки 

15. Понятие 

«ткань» 

Ткань. 

Демонстрация  

Микропрепараты различных 

растительных тканей.  

Лабораторная работа 

Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей 

Определяют понятие «ткань». Выделяют 

признаки, характерные для различных видов 

тканей. Отрабатывают умение работать с 

микроскопом и определять различные 

растительные ткани на микропрепаратах 

16. Обобщаю

щий урок 

Систематизация и обобщение 

понятий раздела. Контроль знаний 

и умений работать с микроскопом 

и приготовления микропрепаратов 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполняют 

таблицы. Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом 

 

РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии. Царство  Грибы (7 часов) 

17. Бактерии, 

их 

разнообразие, 

строение и 

жизнедеятель

ность 

Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности. Формы 

бактерий. Разнообразие бактерий, 

их распространение 

Называют признаки бактерий 

18. Роль 

бактерий в 

природе и 

жизни 

человека 

Роль бактерий в природе. Роль 

бактерий в хозяйственной 

деятельности человека 

Определяют понятия «клубеньковые 

(азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз», 

«болезнетворные бактерии», «эпидемия». 

Объясняют роль бактерий в природе и жизни 

человека 

19. Грибы, их 

общая 

характерист

ика, 

строение и 

жизнедеятел

ьность. Роль 

грибов в 

природе и 

жизни 

человека 

Грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие 

грибов. Роль грибов в природе и 

жизни человека 

Называют  признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Объясняют роль 

грибов в природе и жизни человека 

20. Шляпочные 

грибы 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами 

Различают на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами 

21. Плесневые 

грибы и 

дрожжи 

Плесневые грибы и дрожжи.  

Лабораторная работа  

Особенности строения мукора и 

Готовят микропрепараты и наблюдают под 

микроскопом строение мукора и дрожжей. 

Сравнивают увиденное под микроскопом с 



13 

 

дрожжей приведённым в учебнике изображением 

22. Грибы-

паразиты 

Грибы-паразиты. Роль грибов-

паразитов в природе и жизни 

человека 

Демонстрация  

Муляжи плодовых тел грибов-

паразитов, натуральные объекты 

(трутовика, ржавчины, головни, 

спорыньи и др.) 

Определяют понятие «грибы-паразиты». 

Объясняют роль грибов-паразитов в природе и 

жизни человека 

23. Обобщающ

ий урок 

Систематизация и обобщение 

понятий раздела. Контроль знаний 

и умений работать с микроскопом, 

готовить микропрепараты, 

отличать съедобные грибы от 

ядовитых, оказывать первую 

помощь при отравлении 

ядовитыми грибами 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполняют 

таблицы. Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом.  

 

РАЗДЕЛ 4. Царство Растения (11 часов) 

24. Ботаника — 

наука о 

растениях  

Общая характеристика 

растительного царства. 

Многообразие растений, их связь 

со средой обитания. Роль растений 

в биосфере. Охрана растений. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. 

Таблицы, видеоматериалы 

Определяют понятия «ботаника», «низшие 

растения», «высшие растения», «слоевище», 

«таллом». Называют  признаки растений. 

Выявляют на живых объектах и таблицах 

низших и высших растений наиболее 

распространённых растений, опасных для 

человека растений.  

25. Водоросли, 

их 

многообраз

ие, 

строение, 

среда 

обитания 

Водоросли: одноклеточные и 

многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, размножение, 

среда обитания зеленых, бурых и 

красных водорослей. 

 Лабораторная работа  

Строение зеленых водорослей 

Называют  признаки водорослей. Работают с 

таблицами и гербарными образцами. Готовят 

микропрепараты и работают с микроскопом 

26. Роль 

водорослей 

в природе и 

жизни 

человека 

Роль зеленых, бурых и красных 

водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей 

Объясняют роль водорослей в природе и 

жизни человека.  

27. Лишайники Многообразие и распространение 

лишайников. Строение, питание и 

размножение лишайников. 

Значение лишайников в природе и 

жизни человека 

Определяют понятия «кустистые лишайники», 

«листоватые лишайники», «накипные 

лишайники». Находят лишайники в природе 

28. Мхи Высшие споровые растения. Мхи 

их отличительные особенности, 

многообразие, распространение, 

среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Лабораторные работы 

Строение мха (на местных видах) 

Выполняют лабораторную работу. Называют 

признаки высших споровых растений. 

Сравнивают разные группы мхов. Объясняют 

роль мхов в природе и жизни человека 

29. Папоротник

и , хвощи, 

Высшие споровые растения. 

Папоротники , хвощи, плауны, их 

Выполняют лабораторную работу. Называют  

признаки высших споровых растений. 
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плауны отличительные особенности, 

многообразие, распространение, 

среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Лабораторные работы 

Строение спороносящего хвоща 

и спороносящего папоротника (на 

усмотрение учителя) 

Объясняют роль  папоротников, хвощей и 

плаунов в природе и жизни человека 

30. Голосеменн

ые растения 

Голосеменные растения, 

особенности строения. 

Многообразие и распространение 

голосеменных растений, их роль в 

природе, использование 

человеком, охрана. 

Лабораторная работа 

Строение хвои и шишек хвойных 

(на примере местных видов) 

Выполняют лабораторную работу. Называют 

признаки голосеменных растений. Описывают 

представителей голосеменных растений с 

использованием живых объектов, таблиц и 

гербарных образцов. Объясняют роль 

голосеменных в природе и жизни человека 

31. Покрытосем

енные 

растения 

Покрытосеменные растения, 

особенности строения, 

многообразие, значение в природе 

и жизни человека. Лабораторная 

работа  

Строение цветкового растения 

Выполняют лабораторную работу. Называют  

признаки покрытосеменных растений. 

Описывают представителей голосеменных 

растений с использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов. Объясняют роль 

покрытосеменных в природе и жизни человека  

32. Происхожде

ние 

растений. 

Основные 

этапы 

развития 

растительно

го мира 

Методы изучения древних 

растений. Изменение и развитие 

растительного мира. Основные 

этапы развития растительного 

мира 

 

Определяют понятия «палеонтология», 

«палеоботаника», «риниофиты».  

33. Обобщающ

ий урок 

Систематизация и обобщение 

понятий раздела.  

Сравнивают представителей разных групп 

растений, делают выводы на основе сравнения. 

Оценивают с эстетической точки зрения 

представителей растительного мира. Находят 

информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках, переводят из одной формы в 

другую 

34. Повторение 

и 

обобщение 

знаний   

Систематизация и обобщение 

понятий изученных за учебный 

год. Подведение итогов за год. 

Летние задания 

Сравнивают представителей разных групп 

организмов, делают выводы на основе 

сравнения.  Обсуждают летнее задание. 

 

Итого 34  ч.  
 

 
 


