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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки от 29.12.2014 №1644). 

Постановления Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…». 

           Данная адаптированная рабочая программа по курсу «Биология» для 7 класса 

составлена для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. 5-9 классов Сборник №1». В.В. Воронкова. - М.: «ВЛАДОС», 2012 г. и 

ориентирована на работу по учебнику: З.А. Клепинина. Биология: растения, бактерии, 

грибы. 7 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида - М.: Просвещение, 2009.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

             Данная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к 

обучающимся детям по программе специально-коррекционных классов и направлена на 

достижение основной цели: социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность.  

Задачи:  

1. сообщение учащимся знаний об основных компонентах живой природы – растениях, их 

элементарном биологическом строении, систематике, значении в природе и жизни 

человека. 

2. формирование правильного понимания природных процессов внутри живых 

организмов. 

3. проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к 

природе. 

4. первоначальное ознакомление с приѐмами выращивания некоторых растений и ухода за 

ними. 

5. привитие навыков любви к Родине, трудолюбию, гражданских и патриотических 

чувств. 

Коррекционно-развивающие задачи 

           Основной задачей обучения детей с ЗПР является формирование коррекционно-

развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 

4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6)социально-трудовую адаптацию. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

            Преподавание биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков 

интеллектуального развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой 

природой необходимо развиваться у учащихся наблюдательность, речь и мышление, 



учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения в 

взаимозависимости живых организмов между собой и неживой природой, взаимосвязи с 

человеком. В 7 классе предлагается изучение наиболее распространѐнных и известных 

учащимся растений, работа с наглядным и практическим материалом. Затем изучают 

бактерии, а позже – грибы. Такая последовательность объясняется условиями усвоения, 

сохранения и применения знаний учащимися коррекционной школы. 

          Для обеспечения коррекции психического развития и эмоционально-волевой сферы, 

активизации познавательной деятельности, а также формирования навыков и умений 

учебной деятельности некоторые темы курса данной программы изучаются 

ознакомительно. 

            
3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

Программа предусматривает возможность изучения курса «Биология» в 7 классе для    

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

объѐме 2 учебных часов в неделю. Количество учебных часов в год – 68 ч.   

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

          Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

         Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам 

живой природы. 

         Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

5.1. Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

-называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им 

обобщенные названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком); 

-связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; 

-выполнять рекомендуемые практические работы; 

-приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, 

сада; 

-соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде; 

-соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц 

и других животных, не ловить их и не губить растения. 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

-обобщать и конкретизировать названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; что общего и в чѐм различия неживой и живой природы; 

-знать, где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее 

особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и 

природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 



-знать основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

-знать основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

 

5.2. Метапредметные результаты   

Познавательные: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо - видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

 

Регулятивные: 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Работать по предложенному или самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Коммуникативные: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) 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. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

 

5.3. Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

6.Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Тема 1. Растения вокруг нас (1 ч.) 

Разнообразие растений: дикорастущие, культурные. Классификация растений по 

различным признакам. Значение растений для природы и человека. Охрана растений.  

Практические работы: 1. Осенняя перекопка почвы.  

 

Тема 2. Общее знакомство с цветковыми растениями (24 ч.) 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Строение растения. Общее понятие об 

органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, стебель, 

лист, корень. 

Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях 

(зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Виды опыления: самоопыление, 

перекрестное опыление. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Размножение и распространение плодов и семян. Приспособления у плодов и семян к 

распространению. 

Семя растения. Внешний вид и строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). 

Условия, необходимые для прорастания семян: влага, воздух, тепло. Определение 

всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Корень. Виды корней (главный, боковые, придаточные). Получение новых растений из 

черенков. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые во-

лоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и 

корнеклубень). 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование 

(сетчатое, параллельное, дуговое). Листья простые и сложные. Органические вещества в 

составе растения (сахар, жир, крахмал, белки, витамины). Значение листьев в жизни 

растения — образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в 

листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. 

Листопад и его значение. 

Стебель. Строение стебля на примере любого дерева. Значение стебля в жизни 

растения — доставка воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и 



органических веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей, 

признаки различия стеблей растений. 

Растение — целостный организм. Взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания. 

 Демонстрация опытов: 

 условия, необходимые для прорастания семян; 

 испарение воды листьями; 

 дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого 

газа в темноте). 

 передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Лабораторные работы: 1. Строение цветкового растения. 2. Строение цветка. 3. 

Строение семени фасоли. 4. Строение зерновки пшеницы. 5. Определение всхожести 

семян. 

Практические работы: 2. Подготовка сада к зиме. 

 

Тема 3. Многообразие растительного мира (36 ч.) 

Деление растений на группы по различным признакам. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 

Строение тела мха. Размножение мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. Строение папоротника. Размножение папоротников. Образование каменного 

угля из древних папоротников. 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в 

народном хозяйстве. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов 

с семенами). Деление цветковых растений на однодольные (на примере пшеницы) и 

двудольные (на примере фасоли). Основные признаки и характерные различия (строение 

семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные   растения. 

Злаковые. Общие признаки злаковых. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, листья, соцветия). Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза как 

представители хлебных злаковых культур. Выращивание: подготовка почвы, посев, уход, 

уборка урожая. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для 

данной местности. 

Лилейные. Общие признаки лилейных. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов 

(хлорофитум, лилия, тюльпан).  Лук, чеснок — многолетние овощные растения. 

Выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком. Ландыш как представитель 

дикорастущих лилейных растений.  

Двудольные растения. 

Пасленовые. Общие признаки пасленовых. Черный паслен – травянистое 

дикорастущее растение семейства пасленовых, Картофель, томат-помидор (баклажан, перец 

— для южных районов) – овощные и технические пасленовые. Выращивание картофеля. 

Цветочно-декоративные пасленовые: петунья, душистый табак. 

Бобовые. Общие признаки бобовых. Горох и бобы (фасоль, соя — для южных 

районов) – пищевые бобовые растения. Клевер, люпин — кормовые травы. 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Растения группы розоцветных: 

яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника, персик и абрикос — для 

южных районов. Биологические особенности растений сада. Особенности размножения 

яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 

использование. 



Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Особенности внешнего строения 

сложноцветных. Подсолнечник – ценное масличное растение. Агротехника выращивания 

подсолнечника. Использование человеком. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные 

растения. Маргаритка и георгин — многолетние цветочные растение.  

Обобщение. Растение — живой организм. Обобщение материала о растениях. 

Лабораторные работы: 6. Строение луковицы. 7. Строение клубня картофеля. 

Практические работы: 3. Перевалка и пересадка комнатных растений. 4. Весенняя 

обработка почвы. 

 

Тема 4. Бактерии (1 ч.) 

Бактерии.  Общее понятие.  Классификация бактерий. Значение в природе и жизни 

человека. 

 

Тема 5. Грибы (4 ч.) 

Грибы. Шляпочные грибы – многолетние организмы. Расположение грибницы. 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница.  Размножение грибов. Грибы 

съедобные и ядовитые, их распознавание. Правила сбора грибов. 

Экскурсии: Растительный мир своей местности (в окрестностях поселка). 

 

 

Содержание коррекционного курса 

Особенностью образовательного процесса таких детей является ведение коррекционной 

работы, с целью усиления практической направленности обучения. Коррекционная 

работа, включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  



Коррекция – развитие речи: коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

 

 

8.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Название темы, урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

провероч 

ных, 

контроль 

ных работ 

Кол-во 

лаборатор 

ных, 

практичес 

ких работ  

Раздел 1. Растения вокруг нас (3 ч.) 

1. 1. О чем расскажет учебник. Разнообразие 

растений. 
1 ч.   

2. 2. Значение растений. Охрана растений. 1 ч.   

3. 3. Осенние работы в саду и на учебно-

опытном участке. Практическая работа 

№ 1 «Осенняя перекопка почвы».  

1 ч.  1. 

Раздел 2. Общее знакомство с цветковыми растениями (24 ч.) 

4. 1. Строение растения. Лабораторная 

работа № 1 «Строение цветкового 

растения». 

1 ч.  1. 

5. 2. Цветок. Строение цветка. Лабораторная 

работа № 2 «Строение цветка». 

1 ч.  1. 

6. 3. Входной мониторинг. 1 ч. 1.  

7. 4. Виды соцветий. Опыление цветков. 1 ч.   

8. 5. Плоды. Разнообразие плодов. 1 ч.   

9. 6. Размножение растений семенами. 

Распространение плодов и семян. 
1 ч.   

10. 7. Семя. Внешний вид и строение семени 

фасоли. Лабораторная работа № 3 

«Строение семени фасоли». 

1 ч.  1. 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные и 

практические 

работы 

1. Растения вокруг нас 3 - 1 

2. Общее знакомство с 

цветковыми растениями 

24 2 6 

3. Многообразие растительного 

мира 

36 1 4 

4. Бактерии 1 - - 

5. Грибы 4 - - 

 Итого 68 ч. 3 ч. 11 ч. 



11. 8. Строение семени пшеницы. 

Лабораторная работа № 4 « Строение 

зерновки пшеницы». 

1 ч.  1. 

12. 9. Условия прорастания семян. 1 ч.   

13. 10. Определение всхожести семян. 

Лабораторная работа № 5 

«Определение всхожести семян». 

Правила заделки семян в почву. 

1 ч.  1. 

14. 11. Подготовка сада к зиме. Практическая 

работа № 2 «Подготовка сада к зиме». 

1 ч.  1. 

15. 12. Корень. Виды корней. 1 ч.   

16. 13. Корневые системы. Значение корня. 1 ч.   

17. 14. Видоизменения корней. 1 ч.   

18. 15. Лист. Внешнее строение листа. 1 ч.   

19. 16. Из каких веществ состоит растение. 

Образование органических веществ в 

растении. 

1 ч.   

20. 17. Испарение воды листьями. 1 ч.   

21. 18. Дыхание растений. 1 ч.   

22. 19. Листопад и его значение. 1 ч.   

23. 20. Стебель. Строение стебля. 1 ч.   

24. 21. Значение стебля в жизни растения. 1 ч.   

25. 22. Разнообразие стеблей.    

26. 23. Растение – целостный организм. 

Взаимосвязь частей растения. Связь 

растения со средой обитания. 

1 ч.   

27. 24. Контрольная работа по темам 

«Растения вокруг нас» и «Общее 

знакомство с цветковыми 

растениями». 

1 ч. 1.  

Раздел 3. Многообразие растительного мира (36 ч.) 

28. 1. Деление растений на группы. Мхи. 1 ч.   

29. 2. Папоротники. 1 ч.   

30. 3. Голосеменные. Хвойные растения.  1 ч.   

31. 4. Покрытосеменные, или цветковые. 

Деление цветковых на классы. 
1 ч.   

32. 5. Однодольные покрытосеменные 

растения. Злаковые. Общие признаки 

злаковых. 

1 ч.   

33. 6. Хлебные злаковые культуры. 1 ч.   

34. 7. Выращивание зерновых. 1 ч.   

35. 8. Использование злаков в народном 

хозяйстве. 
1 ч.   

36. 9. Лилейные. Общие признаки лилейных. 1 ч.   

37. 10. Цветочно-декоративные лилейные. 1 ч.   

38. 11. Уход за комнатными растениями. 

Практическая работа № 3 «Перевалка 

и пересадка комнатных растений». 

1 ч.  1. 

39. 12. Овощные лилейные. Лабораторная 

работа № 6 «Строение луковицы». 

1 ч.  1. 

40. 13. Дикорастущие лилейные. Ландыш. 1 ч.   



41. 14. Двудольные покрытосеменные растения. 

Пасленовые. Общие признаки 

пасленовых. 

1 ч.   

42. 15. Дикорастущие пасленовые. Паслен. 

Овощные и технические пасленовые. 

Картофель. Лабораторная работа № 7 

«Строение клубня картофеля».  

1 ч.  1. 

43. 16. Овощные пасленовые. Томат. 1 ч.   

44. 17. Овощные пасленовые. Баклажан и 

перец. 
1 ч.   

45. 18. Цветочно-декоративные пасленовые. 1 ч.   

46. 19. Бобовые. Общие признаки бобовых. 1 ч.   

47. 20. Пищевые бобовые растения. 1 ч.   

48. 21. Фасоль и соя – южные бобовые 

культуры. 
1 ч.   

49. 22. Кормовые бобовые растения. 1 ч.   

50. 23. Розоцветные. Общие признаки 

розоцветных. Шиповник – растение 

группы розоцветных. 

1 ч.   

51. 24. Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня. 1 ч.   

52. 25. Плодово-ягодные розоцветные. Груша. 1 ч.   

53. 26. Плодово-ягодные розоцветные. Вишня. 1 ч.   

54. 27. Плодово-ягодные розоцветные. Малина. 1 ч.   

55. 28. Плодово-ягодные розоцветные. 

Земляника. 
1 ч.   

56. 29. Персик и абрикос – южные плодовые 

розоцветные культуры. 
1 ч.   

57. 30. Сложноцветные. Общие признаки 

сложноцветных. 
1 ч.   

58. 31. Пищевые сложноцветные растения. 

Подсолнечник. 
1 ч.   

59. 32. Календула и бархатцы – однолетние 

цветочно-декоративные сложноцветные. 
1 ч.   

60. 33. Маргаритка и георгин - многолетние 

цветочно-декоративные сложноцветные. 
1 ч.   

61. 34. Весенняя обработка почвы. 

Практическая работа № 4 «Весенняя 

обработка почвы». 

1 ч.  1. 

62. 35. Растения – живой организм. Обобщение 

материала о растениях. 
1 ч.   

63. 36. Итоговая контрольная работа по теме  

«Многообразие растительного мира».1 

1 ч. 1.  

Раздел 4. Бактерии (1 ч.) 

64. 1. Бактерии. 1 ч.   

Раздел 5. Грибы (4 ч.) 

65. 1. Строение грибов. 1 ч.   

66. 2. Съедобные и несъедобные грибы. 

Ядовитые грибы. 
1 ч.   

67. 3. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «растения, грибы, бактерии». 
1 ч.   

68. 4. Растительный мир своей местности. 1 ч.   



Экскурсия в окрестностях поселка. 

Итого 68 ч. 3 ч. 11 ч. 

 

 

 

 

 

 


