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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии написана в соответствии с: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; 

Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями; 

- Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1025 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 72653) 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету «Биология» обучающихся с 

нарушениями слуха 

Учебная дисциплина «Биология» играет важную роль в когнитивном, коммуникативном, 

социокультурном развитии обучающихся с нарушениями слуха. 

Биология содействует формированию у глухих обучающихся 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 даёт глухому обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти 

свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление личных интересов. В ходе 

изучения курса биологии глухие обучающиеся овладевают практико-ориентированными 

знаниями, что важно для развития экологической и культурологической грамотности. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебная дисциплина «Биология» осваивается глухими обучающимися по вариантам 1.2, 

2.2.2  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 нарушениями слуха, расширению словарного запаса, в том числе за счёт 

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. 

Изучение курса биологии базируется комплексе принципов. 

Принцип обеспечениядоступности учебного материала достигается характером 

изложения научных знаний, количеством вводимых понятий, оптимальным объёмом учебного 

материала, снабжением текстов необходимыми иллюстрациями и пр.  
Принцип систематичности в обучении биологии реализуется при рациональном 

распределении и оптимальной подаче учебного материала, в том числе внутри его разделов. 

Это осуществляется в соответствии с возрастными познавательными возможностями глухих 

обучающихся. Одновременно с этим целостность курса биологии и выделяемых в нём разделов 

достигается путём руководства такими основополагающими идеями, как многообразие живого 

и его разноуровневая организация, единство органического мира, индивидуальное и 

историческое развитие организмов, связь теории с практикой.  

Принцип преемственности в обучении биологии реализуется от темы к теме в каждом 

разделе, от раздела к разделу курса. Так, в разделе «Растения, бактерии, грибы и лишайники» 

знания о клеточном строении растения даются с опорой на его внешнее строение, а 

последующие знания о жизнедеятельности растения предоставляются с опорой на его внешнее 

и клеточное строение. При изучении высших споровых растений используется материал об 

одноклеточных и многоклеточных водорослях; голосеменные изучаются с опорой на знания о 



мхах и папоротниках и т. д. Особое внимание от раздела к разделу в курсе биологии уделяется 

преемственности в развития общебиологических понятий.  

С учётом принципа наглядности в обучении биологии используются живые и 

фиксированные объекты, предметная наглядность. Регулярное (на каждом уроке) 

использование средств наглядности обеспечивает воздействие на все органы чувств глухих 

обучающихся, создает конкретные и полные представления, яркие впечатления об изучаемых 

объектах и явлениях, содействует повышению познавательного интереса. 

Курс биологии базируется также на ряде специальных принципов, в частности, 

принципов коммуникативной системы – системы обучения глухих детей языку по принципу 

формирования речевого общения: 

– использование потребности в общении; 

– организация общения; 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи обучающихся с нарушениями слуха становится 
возможным при условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за 

счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний во 

взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи на уроках 

предусмотрены задания, требующие подготовки сообщений, формулировки выводов, 

аргументации результатов наблюдений на основе проведённых опытов и др. Кроме того, 
предусматривается такая организация обучения, при которой работа над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса(раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение 

значений уже известных лексических единиц)требует включения слова в контекст.Введение 

нового термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том 

числе с использованием дактилологии, а в ряде случаев жестовой речи как вспомогательных 

средств обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и 

сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в речевой 

практике глухих обучающихся. На уроках биологии предусматривается использование 

синонимических замен, перефразировка, анализ определений. В частности, использование 

синонимов обеспечивает семантизацию биологических терминов (например, одноклеточные = 

простейшие, обитают = живут). Также на каждом уроке предусматривается 

целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том 

числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны 

речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и 

лексики по организации учебной деятельности). В процессе уроков биологии требуется 

одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у глухих обучающихся 

других психических процессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихся 

через постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за 

счёт привлечение средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и 

содержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством заполнения 

таблиц, составления схем, анализа рисунков на учебных плакатах, применения условных 

изображений, предстающих в виде опор для оформления развёрнутых ответов. Развитие 

мышления и его операций обеспечивается посредством установления и последующего устного 

и/или графического оформления причинно-следственных связей; за счёт выделения 

существенных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в образовательно-

коррекционной работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи 

программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением 

системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся 

словесно-логического мышления принадлежит практическим (в том числе лабораторным) 

работам, организации наблюдений, организуемых на уроках биологии. 

Учебный предмет «Биологи» строится на основе комплекса подходов: 

– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому 

обучающемуся с нарушениями слуха возможности работать в индивидуальном, приемлемом 

для него темпе, что обеспечивает чувство психологического комфорта, способствует 



повышению интереса к учебной деятельности, содействует формированию положительной 

мотивации учения; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы 

для эффективного усвоения материала биологического содержания. Работа по различным 

разделам учебного курса предполагает активную предметную деятельность обучающихся с 

нарушениями слуха в сочетании с речевой деятельностью для решения общеразвивающих и 

коррекционных задач. За счёт организации предметной деятельности и стимуляции вербальной 

коммуникации создаются оптимальные условия для овладения пониманием и использованиякак 

лексики разговорного характера, так и научной лексики, т.е. собственно биологических 

терминов. Реализация познавательного аспекта деятельности в первую очередь предполагает 

формирование и применение интеллектуальных способов действия – анализировать, 

сравнивать, классифицировать и систематизировать биологические объекты, выражать явления 

живой природы в виде логических схем и обобщающих таблиц, аргументировать результаты 

опытов, словесно формулировать выводы. 

В соответствии с деятельностным подходом требуется обеспечить усвоение способов 

изучения и оценки состояния живой природы и её отдельных компонентов, составления и 

представления информации о них одноклассникам. Также деятельностный подход к обучению 

предусматривает выполнение ряда трудовых дел: регулирование численности отдельных видов 

растений и животных; распространение биологических и экологических знаний среди 

обучающихся младших классов; озеленение территории образовательной организации и 

кабинета биологии; культивирование здорового образа жизни;  

–гуманитарный подход к обучению биологии представляется как совокупность мер, 

обеспечивающих освоение методов познания объектов живой природы, обретение 

эволюционного взгляда на окружающий мир и место человека в нём для осмысления 

естественных взаимосвязей, а также этических, эстетических и нормативных отношений, 

позволяющих реализовать культуросозидающую деятельность человека. При обучении 

биологии создаются условия, позволяющие обучающимся пользоваться эмпирическими и 

теоретическими методами познания живых систем, чтобы сложилось целостное представление 

о природе и естественных взаимосвязях, обеспечивающих её деятельное функционирование; 

–ценностный подход к обучению биологии предполагает рассмотрение человеческого, 

социального и культурного значения объектов живой природы. Обучающиеся с нарушениями 

слуха  обретают представления об универсальном значении живой природы. Оно охватывает её 

свойства с позиций не только практической, утилитарной ценности, но и познавательной, 

эстетической, этической, экономической, оздоровительной и технологической. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые 

технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный 

образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 

обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 

учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для 

адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 
Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный 

процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря 

или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или 

в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с 

использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии 

с федеральными требованиями основного общего образования; 



– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 

отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при 

реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе 

уобучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми 

ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов 

и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 

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, её 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 Примерной рабочей 



программе, соответствует ФГОС ООО 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс (34 часа) 

 

       Повторение изученного в 7 классе(4 часа). 

Инструктаж по технике безопасности. Систематизация знаний обучающихся по курсу 

биологии 7 класса. Стартовая контрольная работа (входное оценивание). 

1. Систематические группы животных(20 ч) 

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. 

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. 

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. 

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

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. 

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. 

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. 
Лабораторныеработы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы. 

       2. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц  

3.Исследование особенностей скелета птицы.  

4.Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

Практическиеработы 

1. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата).  

2. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Развитие животного мира на Земле (3 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. 

Лабораторныеработы 

5. Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

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. 
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. 

Повторение основных вопросов курса. 

Меры сохранения животного мира. 

Распределение учебных часов по тематическим разделам 

№ 

п/п 

Название темы 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Лабораторных 

работ 

Практических 

 работ 

Экскурсии  Контрольно-

обобщающих 

уроков 

1. Повторение 

изученного в 7 

классе 

4 - - - 1 

2. Систематические 

группы животных 

20 4 2 - 2 

3. Развитие животного 

мира на Земле 

3 1 - - - 

4. Животные в 

природных 

сообществах 

3 - - - 1 

5. Животные и человек 4 - - - 1 

Итого 34 5 2 - 5 

 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Рыбоводство. Класс Земноводные. Трёхкамерное 

сердце. Головастик. Холоднокровные животные. 

Класс Пресмыкающиеся. Ящерицы. Змеи. Черепахи. Крокодилы. 

Класс Птицы. Теплокровность. Клюв. Перья. Зоб. Воздушные мешки. Четырёхкамерное 

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.  

Примерные фразы 

Изучением происхождения и эволюции человека занимается наука антропология.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов: растений, животных, грибов 

и других. 

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.  

Примерные выводы 

Животноводство – это отрасль сельского хозяйства. Она включает пчеловодство, 

рыбоводство, птицеводство, а также разведение одомашненных млекопитающих. Например, это 

коровы, козы, овцы, лошади, свиньи, кролики. Человек разводит и выращивает их, чтобы 

обеспечить себя пищевыми продуктами (мясом, молоком) и промышленным сырьём (шерстью, 

кожей). 

Организмы разных царств живой природы обитают совместно, влияют друг на друга, 

составляют единое целое. Наука экология изучает отношения организмов между собой и их 

взаимодействие с неживой природой.  

 

10 класс(34 часа) 

 
I. Повторение (2 ч). 

II. Организм (8 ч.) 

Организм – целостная саморазвивающаяся система. Размножение и развитие. Определение 

пола. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость, их основные закономерности. Экологические факторы. 

Адаптация организмов. Влияние природных факторов на организм человека. Ритмичная 

деятельность организма. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Стресс. Стрессоры. Приёмы профилактики стресса. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Демонстрация: таблицы, слайды, схемы, муляжи, иллюстрирующие основные понятия 

темы. 
Лабораторная  работа 

1.Выявление изменчивости у организмов 

Ш. Вид. Популяция. Эволюция видов. (11 ч.) 
 Вид и его критерии. Популяции. Структура популяций. Учение Дарвина об эволюции 

видов. Движущие силы и результаты эволюции. Современная эволюционная теория. Популяция 

– единица эволюции. Факторы эволюции. Формирование приспособлений. Видообразование. 

Селекция. 

 Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека.  

Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, видеофильмы, фильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), модели, иллюстрирующие эволюционный процесс, процессы 



видоообразования; достижения селекционной науки; особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Лабораторные работы: 
1. Изучение критериев вида  

2. .Объяснениевозникновения приспособленности организмов к среде 

обитания  

3. Искусственный отбор и его результаты   

Практические работы: 

1. Проверьте свою память. 

2. Определение типа темперамента. 

           IV. Биоценоз. Экосистема. (7 ч.) 

 Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкурентные и неконкурентные 

отношения между видами. Разнообразие экосистем. Круговорот веществ и энергии в 

экосистеме. Разнообразие и ценность биоценозов суши и водных экосистем. Развитие и смена 

сообществ и экосистем. Агроценоз. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. 

 Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, видеофильмы, фильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), модели, иллюстрирующие различные биоценоз и экосистемы, 

пищевые цепи и пищевые сети, функционирование агроценозов, природоохранные территории. 

Лабораторные работы 

4. Составление схем пищевых цепей и переноса энергии в экосистеме. 

Экскурсия   

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

V. Биосфера. (4 ч.) 

Характеристика сфер жизни. Состав и границы биосферы. Живое вещество биосферы. 

Средоообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ в биосфере. 

Взаимосвязь состояния биосферы и здоровья людей. 

 Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, видеофильмы, фильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), модели, иллюстрирующие строение биосферы, свойства живого 

вещества, влияние деятельности человека на биосферу. 

VI. Повторение основных вопросов курса «Биология» (2 ч.). 

 

Предметные  результаты освоения программы «Биология» 

В результате освоения материала по курсу «Биология» на основе АООП ООО (варианты 

1.2 и 2.2.2)выпускник: 

 освоит научные методы для распознания биологических проблем; научится давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; овладеет способностью проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; научится описывать биологические объекты, процессы и 

явления; овладеет умениями ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты; 

 овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки; 

 освоит общие приёмы:  
– оказания первой помощи;  

– рациональной организации труда и отдыха; 

– выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

– проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

– работы в кабинете биологии с учётом действующих правил;  

– работы с биологическими приборами и инструментами. 

 приобретёт навыки использования (самостоятельно или с помощью учителя) научно-
популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 



 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определённой систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы (самостоятельно или с опорой на план); при помощи учителя ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 осознавать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений 
и домашних животных, ухода за ними; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

 приводить доказательства отличий человека от животных; 

 приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 
травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха (с учётом 

собственных возможностей и ограничений), инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида «Человек разумный» на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 



 осознанно аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 

 осознанно соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определённой систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; самостоятельно или с помощью учителя ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса 
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять её в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 осознанно соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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