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Рабочая программа по предмету «Биология» составлена в соответствии ФАООП и на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью 2015 год (интеллектуальными нарушениями) 

 Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Природоведение. Биология. 

География / Т.М. Лифанова и др. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

 Учебный план Витовской ООШ им. А.Е.Зубцова на 2023-2024 учебный год (утв. приказом  

от 01.09.2022г. №4) 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Учебник – Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. З.А. Клепинина – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 
Цель: - Создание условий для формирования знаний об окружающем мире: умения 

ориентироваться в мире растений; использовать полученные знания в повседневной жизни; 

применять биологические знания. 

 Задачи:  

Образовательные:   

 формирование основных биологических понятий; 

 формирование понятий об особенностях животного мира; об окружающей среде, путях еѐ 

сохранения и рационального использования;  

 формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности;   

 формирование и отработка практических навыков и умений. 

 Коррекционно-развивающие:  

 коррекция недостатков умственного развития учащихся в процессе знакомства с 

животными у учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление; 

 дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные отношения и 

взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой природой;   

 взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Воспитательные:   

 воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, чувства 

сопричастности к сохранению еѐ уникальности и чистоты;   

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных 

и людей). 

Используемые технологии: 

 разноуровневого и дифференцированного подхода; 

 здоровьесберегающие; 

 игровые; 

 личностно-ориентированные; 

 информационно-коммуникативные. 

Методы обучения. 

1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 



 
 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, 

создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные; 

итоговые и текущие. 

Формы обучения: 

По охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные) 

2. По месту организации (школьные) 

3. Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа) 

4. Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-конкурсы; 

уроки-игры и т.д. 

Виды деятельности: 

- обогащение и уточнение словаря, 

- наблюдение за процессами жизнедеятельности животных, 

- чтение литературы по изучаемому материалу, 

- называние и характеристика органов и систем органов животных по их строению и 

выполняемым функциям, 

- сравнение органов и систем органов между собой, их классификация, установление взаимосвязи 

между строением и выполняемыми функциями, 

- активное участие в беседе, 

- составление рассказов с опорой на план, 

- связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам, 

- дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного, 

- составление небольших рассказов на предложенную учителем тему, 

- использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

- освоение на практике полученных знаний. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Количество учебных недель Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

34 учебные недели 2 часа 68 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

- признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;  

- развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук.  

- ответственное отношение к учению, труду;  

- целостное мировоззрения; 

- осознанность и уважительное отношение; 

- коммуникативная компетенция в общении с другими людьми; 



 
 

- знание основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также пытаться 

искать их самостоятельно; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);  

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 представление об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

 знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

 выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

 описание особенностей состояния своего организма; 

 знание названий специализации врачей; 

 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 

Достаточный уровень: 

 представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 



 
 

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

 знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

 узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

 знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 

знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, 

норму температуры тела, кровяного давления); 

 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 

оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

 владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях. 

Содержание учебного предмета 

 Введение. Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой 

природе. Живая природа: растения, животные, человек. 

 Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). Цветковые и 

бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений и их 

охрана. Общие сведения о цветковых растениях. Культурные и дикорастущие растения. Общее 

понятие об органах цветкового растения. Органы цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью: сурепка, анютины глазки).  

Подземные и наземные органы растения. Корень. Строение корня. Образование корней. 

Виды корней (главный, боковой, придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение 

корня в жизни растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля. Образование стебля. Побег. Положение стебля в пространстве 

(плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в 

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

откладывание запаса органических веществ). Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), 

укороченные стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. 

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

Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения - 

образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого 

явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

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

семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое 

деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса. 

Некоторые биологические особенности леса. Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина 

или другие местные породы. Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, 

характерные для данного края. Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная 



 
 

характеристика. Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных 

пород. Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности 

внешнего строения. Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное 

значение изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. Травы. Ландыш, кислица, подорожник, 

мать-и-мачеха, зверобой или 2 - 3 вида других местных травянистых растений. Практическое 

значение этих растений.  

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

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

помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов перед употреблением в пищу. 

Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной 

книги. Лес - наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным кольцам, а 

хвойных деревьев - по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление 

альбома "Растения леса". Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. Подбор 

литературных произведений с описанием леса ("Русский лес в поэзии и прозе"). 

Экскурсии на природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения. Разнообразие комнатных растений. Светолюбивые (бегония, герань, 

хлорофитум). Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, 

характерные для данной местности). Влаголюбивые (циперус, аспарагус). Засухоустойчивые 

(суккуленты, кактусы). Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая 

комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, 

интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окорененных черенков. 

Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, обрезка. 

Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения. 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. 

Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и двулетних 

цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля. Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие 

злаковые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. Особенности 

внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. Выращивание полевых 

растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и 

хлопка. Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. Внешний вид. Борьба с сорными 

растениями. 

Овощные растения. 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, 

укроп - по выбору педагогического работника). 



 
 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. Многолетние овощные 

растения: лук. Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. Выращивание: посев, уход, уборка. Польза 

овощных растений. Овощи - источник здоровья (витамины). Использование человеком. Блюда, 

приготавливаемые из овощей.  

 Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, 

сбор урожая. 

Растения сада. Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, 

персики - для южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности размножения. 

Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки 

на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов 

плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 
 

Тематическое планирование – 7 класс 

№ п\п Наименование разделов и тем с указанием часов Кол-во 

часов 

 Введение  2 

1.  Многообразие живой природы.         1 

2.  Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в природе 1 

 Общее знакомство с цветковыми растениями 31 

3.  Культурные и дикорастущие растения. 1 

4.  Общее понятие об органах цветкового растения. Органы цветкового растения.  

5.        Корень. Строение корня. Образование корней.  1 

6.  Виды корней (главный, боковой, придаточный корень).  1 

7.  Корневые волоски, их значение. 1 

8.  Значения корня в жизни растения.  1 

9.  Видоизменения корней. 1 

10.  Корни и корневые системы.  

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

12.  Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся.  1 

13.  Передвижение в стебле воды и минеральных солей. 1 

14.  Значения стебля в жизни растения. 1 

15.  Образование стебля. Побег.  

16.  Внешнее строение листа 1 

17.  Листья простые и сложные.   1 

18.  Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. 1 

19.  Испарение воды листьями 1 

20.  Дыхание растений 1 

21.  Листопад и его значение.  1 

22.  Значение листьев в жизни растений.  

23.  Цветок. Строение цветка. 1 

24.  Понятие о соцветиях 1 

25.  Опыление цветов. 1 

26.  Оплодотворение  1 



 
 

27.  Образование плодов и семян. 1 

28.  Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 1 

29.  Распространение плодов и семян. 1 

30.  Строение семени 1 

31.  Распространение семян. 1 

32.  Условия необходимые для прорастания семян. 1 

33.  Определение всхожести семян.  1 

 Лабораторные работы: 

1.Органы цветкового растения. 

2.Строение цветка. 

3.Строение семени. 

Практические работы: 

1.Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 

2.Определение всхожести семян. 

 

 

 Многообразие цветковых растений (покрытосеменных)  36 

34.  Особенности строения цветковых растений (наличие цветков, плодов с 

семенами).  

1 

35.  Растения целостный организм. 1 

36.  Признаки деление цветковых растений на однодольные и 

двудольные. Многообразие цветковых растений. 

1 

37.  Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. 1 

38.  Общие признаки злаковых. 1 

39.  Злаки. Пшеница, рожь, ячмень и, овес, кукуруза 1 

40.  Особенности внешнего строения. 1 

41.  Выращивание: посев, уход, уборка. 1 

42.  Использование в народном хозяйстве. 1 

43.  Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение к людям, его выращивающим. 1 

44.  Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика. 1 

45.  Лук, чеснок – многолетние культурные растения. 1 

46.  Цветочно- декоративные лилейные открытого и закрытого грунта. 1 

 Двудольные растения 10 

47.  Пасленовые. Картофель, томат- помидор, петунья, паслен черный. 1 

48.  Бобовые. Горох. Бобы. Клевер, люпин – кормовые травы. 1 

49.  Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, шиповник, садовая земляника 1 

50.  Особенности размножения яблони, малины, земляники. 1 

51.  Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 1 

52.  Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы – однолетние цветковые 

растения. 

1 

53.  Маргаритка – двулетнее растение.  1 

54.  Георгин – многолетнее растение. Итоговое тестирование за 3 четверть. 1 

55.  Особенности внешнего строения сложноцветных. 1 

56.  Использование человеком 1 

 Многообразие бесцветковых растений 9 

57.  Голосеменные. Сосна и ель – хвойные растения. 1 

58.  Сравнение сосны и ели. 1 

59.  Использование древесины в народном хозяйстве. 1 

60.  Папоротники. Многолетние травянистые растения. 1 

61.  Места произрастания папоротников 1 

62.  Мхи.  1 



 
 

63.  Места произрастания мхов 1 

64.  Торфяной мох и образование торфа. 1 

65.  Охрана растительного мира. 1 

 Бактерии  1 

66.  Общее понятие. Значение в природе и в жизни человека. 1 

 Грибы.  2 

67.  Строение шляпочного гриба. 1 

68.  Грибы съедобные и ядовитые, их разнообразие. 1 

69.  Весенний уход за садом. Практическая работа.  

70.  Итоговое тестирование по курсу «Растения, грибы и бактерии» 1 

 

Приложение к тематическому планированию 7 класс 

Наименование разделов и 

тем 

Модуль «Школьный урок» из рабочей 

программы воспитания 

 

Кол-во часов 

Введение  - побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 

2 

Раздел 1. Общее 

знакомство с цветковыми 

растениями 

- привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

31 

Многообразие 

цветковых растений 

(покрытосеменных)  

36 
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