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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 

        Адаптированная  рабочая программа по биологии   для обучающихся 9 класса разработана  на 

основе следующих нормативно - правовых документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.: одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 г.] (Актуальный закон в редакции от 04.08.2023 №479-ФЗ).  

2. Федерального  закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 1995 г.: одобрен Советом 

Федерации 15 ноября 1995 г.]  

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

4. СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 

26, зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 14 августа 2015 года, регистрационный 

№ 38528). 

 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

 

1. Адаптированной основной образовательной программы по биологии основного общего 

образования для учащихся 6 - 11 классов ГКОУ  « Пензенская школа-интернат для глухих и 

слабослышащих детей». 

2. Авторской программы и учебника Константинов В.М., Кучменко В.С., Пономарева И.Н. 7 

класс. Животные (68 часов, 2 часа в неделю)//Природоведение. Биология. Экология:5-

11классы: программы.–М.: Вентана-Граф,2009. – с. 49-63. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида, 

выполнение требований которых обеспечивает необходимый уровень речевого, общего 

развития и общеобразовательной подготовки неслышащих школьников для получения 

основного общего образования в условиях коррекционного обучения (программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида, издательство Москва, 

«Просвещение», 2005). 

 

     В программе  отражены  цели и задачи изучения биологии на ступени полного общего 

образования и заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых  компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а так же возрастными особенностями обучающихся.  

 

 

 



Структура документа 

Адаптированная рабочая программа по биологии представляет собой целостный документ из 5 

разделов: пояснительной записки, содержания тем учебного курса, тематического планирования, 

методического обеспечения образовательного процесса и требований к уровню подготовки 

учащихся. 

 

          Особенности обучения биологии детей с нарушением слуха 

Нарушение слуха – один из видов сенсорных нарушений. Глухие и слабослышащие дети 

это одна из особых категорий, нуждающихся в особых, специальных условиях обучения и 

развития. Данного рода поражения слухового анализатора оказывают влияние на весь путь 

развития ребѐнка, затрудняют приѐм информации: еѐ восприятие, переработку, передачу. По 

данным Т.В.Егоровой., В.И. Лубовского., Т.Д. Пускаевой и др., отставание мыслительной 

деятельности у детей с нарушением слуха проявляется во всех компонентах структуры мышления, 

а именно: - в резком отставании словесно – логического мышления. 

Образовательная программа для обучения детей с нарушениями слуха имеет 

коррекционную направленность: 

1. Коррекция зрительного восприятия учащихся на основе наблюдений. 

2. Коррекция логического мышления на основе упражнений, классификаций, сравнений, 

умозаключений. 

3. Коррекция вербальной памяти на основе упражнений на узнавание. 

4. Коррекция слухового восприятия и произносительных навыков. 

Коррекционные цели образования глухих и специфика их познавательной деятельности  

(восприятия, речи, мышления) обуславливают ряд отличительных черт, характеризующих процесс 

обучения: 

- преобладание наглядности, особенно при формировании первичных представлений; 

- дозирование учебного материала; 

- использование адаптированных учебных текстов; 

- использование  почти на каждом уроке практических и лабораторных работ, экскурсий. 

 

         Место предмета в учебном плане 

     Согласно учебному плану ГКОУ «Пензенской  - школы – интерната для глухих и 

слабослышащих детей » для обязательного изучения биологии отводится 68 часов из расчѐта 2 

часа в неделю. При этом для каждого класса в программе предусмотрен определѐнный резерв 

свободного учебного времени, которое отводится на лабораторные работы, экскурсии, повторение 

изученных тем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Биология. Животные. 

Содержание (68 часов, 2часа в неделю) 

9   класс 

1. Общие сведения о мире животных (8 ч) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы 

Пензенской области. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Редкие и исчезающие виды животных Пензенской области. 

Красная книга Пензенской области. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

 

2. Строение тела животных (5 ч) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

 

3.Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (3 ч) 

 Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы Уральского региона. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы: 

1. Строение инфузории-туфельки.  

2. Рассмотрение других простейших.  

 

4. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные (5 ч) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

 



1. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (10 ч) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, 

выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы: 

1.Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы на 

раздражение.  

2. Изучение внешнего строения дождевого червя.  

 

2. Тип моллюски (4 ч.) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

2.  Наблюдение за поведением прудовика (виноградной улитки, ахатины), его 

передвижением, ответом на раздражение.  

3. Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

 

3. Тип членистоногие (18 ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение 

для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. 



Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с 

полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых Свердловской области. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение внешнего строения комнатной мухи (жука)  

2. Изучение коллекций насекомых – вредителей сада, огорода, комнатных растений. Меры 

борьбы с ними.  

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

4. Тип хордовые ( 83 ч) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные ( 82 ч). Надкласс Рыбы (14 ч.) 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 

значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и 

уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в 

зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство 

рыбных ресурсов. 

 Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах Пензенской области. 

Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное 

рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения.  

2. Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Биология. Животные. 

Примерное тематическое планирование для 9 класса (68 ч.). 

 

Тема программы, 

количество часов. 

Тема урока Кол-во 

часов 

Лаборатор- 

ные 

работы 

Экскурсии 

1. Общие сведения 

о мире живот – 

     ных (8 ч) 

1. Зоология – наука о 

животных. 

Экскурсия 

«Многообразие живот- 

ных в природе». 

2. Среды жизни и места 

обитания животных. 

Взаимосвязи животных в 

природе. Место и роль 

животных в природных 

сообществах. 

3. Классификация 

животных. Основные 

систематические группы. 

Влияние человека на 

животных. 

4. Краткая история развития 

зоологии. Обобщение 

знаний по теме «Общие 

сведения о мире 

животных». 

2 

 

 
 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

2. Строение тела  

животных (5 ч) 

5. Клетка. Ткани. 

6. Органы и системы 

органов. 

Обобщение знаний по 

теме  

«Строение тела 

животных» 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подцарство  

Простейшие, 

или 

одноклеточные 

животные (3) 

7. Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. 

8. Класс Жгутиконосцы. 

Тип Инфузории, или 

Ресничные. 

Л/р «Строение инфузории 

- туфельки». 

9. Многообразие 

простейших. Обобщение 

знаний по теме 

«Подцарство 

Простейшие, или 

одноклеточные 

животные». 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Подцарство 

Многоклеточ-

ные животные: 

тип Кишечно-

полостные (5 ч) 

10. Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика. 

Пресноводная гидра. 

11. Морские кишечно – 

полостные. Обобщение 

знаний по теме 

«Подцарство 

Многоклеточные  

животные». 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Типы Плоские 

черви, Круглые 

черви, 

Кольчатые 

черви (10 ч ) 

12. Тип Плоские черви. Белая 

планария. 

13. Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и 

цепни. 

14. Тип Круглые черви. 

Класс Нематоды. 

15. Тип Кольчатые черви. 

Класс Многощетинковые 

черви. 

16. Класс Малощетинковые 

черви. 

Л/р «Изучение внешнего 

строения червя». 

17. Обобщение знаний по 

теме «Типы Плоские 

черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви» 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

6. Тип Моллюски  

                (4 ч) 

18. Общая характеристика 

типа Моллюски. 

19. Класс Брюхоногие 

моллюски. 

Л/р «Изучение и 

сравнение внешнего 

строения моллюсков». 

20. Класс Двустворчатые 

моллюски. 

21. Класс Головоногие 

моллюски. 

Обобщение знаний по 

теме «Тип Моллюски». 

1 

 

  

 1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

+ 

 

7. Тип 

Членистоногие 

(18 ч) 

22. Класс Ракообразные. 

23. Класс Паукообразные. 

24. Класс Насекомые. 

Л/Р «Изучение внешнего 

строения комнатной 

мухи». 

25. Типы развития насе - 

комых. 

26. Пчѐлы и муравьи – 

общественные 

насекомые. Полезные 

насекомые. Охрана 

3 

3 

8 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

+ 

 



насекомых. 

27. Насекомые – вредители 

культурных растений и 

переносчики заболеваний 

человека. 

28. Обобщение по теме 

«Насекомые» . 

 

1 

 

 

 

 

1 

8. Тип Хордовые 

 (15 ч) 

 

- Подтип 

 Бесчерепные  

(1 ч) 

- Подтип 

Черепные. 

Рыбы (14 ч) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Общие признаки 

хордовых животных. 

Подтип Бесчерепные. 

1  

 

 

30. Подтип Черепные. Общая 

характеристика. Рыбы. 

Общая характеристика. 

Л/р «Изучение внешнего 

строения рыбы». 

31. Внутреннее строение 

костной рыбы. 

Л/р «Изучение скелета 

рыбы». 

32. Внутреннее строение и 

особенности 

размножения рыб. 

33. Основные 

систематические группы 

рыб. Классы Хрящевые 

рыбы и Костные рыбы. 

Промысловые рыбы. Их 

рациональное использование и 

охрана.  

34. Обобщение знаний по 

разделу «Подтип 

Черепные. Рыбы». 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко; под ред. Проф. В.М. 

Константинова. – 3 – е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2009. – 304с. 

 

2. Природоведение. Биология. Экология:5-11классы: программы.–М.: Вентана-

Граф,2009. – с. 49-63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса биологии в 9  классе  

Результаты обучения по учебному предмету «Биология» в отношении всех микрогрупп 

обучающихся с нарушениями слуха оцениваются по окончании основного общего образования, не 

сопоставляясь с результатами нормативно развивающихся сверстников. 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по биологии 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по биологии 

соответствуют всем направлениям воспитания, включая гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое, а также в аспекте ценности научного познания и адаптации 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. Однако 

личностные результаты дополнены/конкретизированы с учѐтом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся. 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа. Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного 

(русского/русского и национального
1
) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как 

средства общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование 

индивидуальными слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего 

устной коммуникации, наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках 

окружающего мира; самостоятельный поиск информации, в том числе, при 

использовании Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования и 

ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни лиц с 

                                                 
 

 



нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и 

социокультурных потребностей использование в межличностном общении с 

лицами, имеющими нарушения слуха, русского жестового языка, владение 

калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные планы, 

в т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор 

профессии и др., с учѐтом собственных возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 

ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 

потребностей рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и 

общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с 

разными людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных 

средств коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих 

сверстников и взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе 

идентификации себя как полноправного субъекта общения; готовность к 

конструированию образа допустимых способов общения, конвенционированию 

интересов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. 

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое 

поведение и речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в т.ч. лиц с нарушениями слуха.  



14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с 

учѐтом собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учѐтом собственных возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха/нарушением слуха и соматическими 

заболеваниями строить жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплѐнных в 

нормативных документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнѐра, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах 

возрастных компетенций) с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами глухие обучающиеся; включѐнность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами (включая организации, представляющие 

интересы лиц с нарушениями слуха, другими ограничениями по здоровью и 

инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с 

учѐтом собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учѐтом 

ограничений, вызванных нарушениями слуха; правил поведения на транспорте и на 

дорогах, в т.ч. с учѐтом ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры с учѐтом собственных возможностей и ограничений, 

вызванных нарушением слуха; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 



21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и 

взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной 

речью в устной и письменной форме для решения коммуникативных задач; 

толерантное и уважительное отношение к культурным различиям, особенностям и 

традициям других стран. 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с 

нарушением слуха межпредметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике с учѐтом особых образовательных потребностей; 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; построение 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом образовательных 

потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний 

для части обучающихся.  

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия:  
– выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений);  

– устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

– с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; использовать 

предложенные критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

– выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов; самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях;  

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: 
– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и устанавливать искомое и данное;  



– формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

– проводить по плану, составленному самостоятельно/с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

– оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе наблюдения и эксперимента; 

–формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной биологической задачи; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления;  

– с применением предложенных критериев находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями;  

– оценивать надѐжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

– запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

– воспринимать (слухозрительно/на слух) и формулировать суждения, 

выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ;  

– выражать себя (свою точку зрения) устно/устно-дактильно и письменных 

текстах;  

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры;  

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

– в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 

задачи и поддержание благожелательности общения;  



– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

– публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

– выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой;  

– овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания;  

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

– делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия):  
– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;  



– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

– выявлять и анализировать причины эмоций;  

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;  

– регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других: 
– осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

– признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого;  

– открытость себе и другим; 

– осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

– овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 
 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают 

сформированность у глухих обучающихся следующих умений: 

– характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

гигиену) и их связи с другими науками и техникой; 

– объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение; отличия человека от животных; приспособленность к различным 

экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство 

человеческих рас; 

– приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных (в т.ч. 

И.И. Мечников, Л. Пастер, Ч. Дарвин и др.) в развитие представлений о 

происхождении, строении, жизнедеятельности человека; 

– применять биологические термины и понятия (в т.ч. анатомия человека, 

физиология человека, гигиена, дыхание, кровообращение, иммунитет и др.) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

– проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм;  



– сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на 

основе сравнения; 

– характеризовать биологические процессы: дыхание человека, транспорт 

веществ, движение, иммунитет; 

– выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями; 

– применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека (в рамках изученного); 

– объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

– характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; 

– выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии 

человека; 

– решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчѐты и оценивать полученные 

значения; 

– владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета; 

– демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных 

видов искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры (самостоятельно или с 

помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса); 

– использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования 

организма человека и объяснять их результаты (в рамках изученного); 

– соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями 

на уроке и во внеурочной деятельности;  

– владеть приѐмами работы с биологической информацией: извлекать и 

обобщать информацию из нескольких (3–4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

– строить высказывания (устно/устно-дактильно и письменно) с 

использованием понятийного аппарата изучаемого раздела биологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно - методическая литература: 

 

1.Акперова И.А. Уроки биологии в 6 классе. – М.: Дрофа, 2005. – 156с. 

2. Айзек Азимов. Краткая история биологии. От алхимии до генетики. Пре. с англ. - М: 

ЗАО Центрполиграф, 2004. – 98с. 

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная 

серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

2. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 

пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

3. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии. – М.:  

« Знание», 2006.- 112с. 

4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: 8 клас: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Издательский центр «Венетана - Граф», 2009. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 112с. 

6. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней: от хаоса до человека /К.Ю. Еськов. – М.: 

НЦ ЭНАС, 2004. – 154с. 

7. Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко ; под ред. Проф. 

В.М.Константинова – 3 – е изд., перераб. – М.: Вентана Граф, 2009. – 304с.   

8. Методика обучения биологии: Учеб. пособие / В.С.Конюшко,                     С.Е. 

Павлюченко, С.В. Чубаро. – Мн.: Книжный дом, 2004. – 115с. 

9.  Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 

2009. -176с. 

10. Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

Государственного стандарта. – М.: Дрофа, 2004. – 46с. 

11. Сухова Т.С., Строганов В.И. Природоведение: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов. – 2 – е изд., дораб. – 

М. : Вентана Граф, 2010. – 224с. 

Интернет-материалы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.minobraz.ru Сайт Министерства общего и профессионального образования 

Пензенской области. 

http://www.irro.ru Сайт Института развития регионального образования Пензенской 

области. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  
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