
Государственное казѐнное общеобразовательное учреждение Пензенской области 

«Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам» 

(ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей») 

 

 

 

 
 

 

 

 
Адаптированная рабочая программа  

учебного предмета «Биология» 

для обучающихся 6 класса 

(вариант 1.2) 

 

 

 

 

 
Рассмотрено 

на заседании МО учителей 

естественнонаучного и 

развивающего цикла 

Протокол № 1 от « 29 » августа2023г. 

 

Одобрено  

педагогическим советом 

Протокол № 1 

От «30 » августа 2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пенза, 2023 



 

Пояснительная записка 
     

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 даѐт 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 варианту 1.2 

АООП на уровне основного общего образования в пролонгированные сроки (6 лет обучения): с 5 

по 9 классы включительно. Данная дисциплина преемственна по отношению к учебному предмету 

«Окружающий мир», изучаемому на уровне НОО. 

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования глухих 

обучающихся. 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 глухих обучающихся, 

расширению словарного запаса, в том числе за счѐт 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 обеспечения доступности учебного материала достигается характером изложения 

научных знаний, количеством вводимых понятий, оптимальным объѐмом 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 нѐм разделов достигается путѐм 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 учѐтом 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 глухих обучающихся становится возможным при 

условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счѐт 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 проведѐнных 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)
1
. 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 счѐт 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 развѐрнутых ответов. Развитие мышления 

и его операций обеспечивается посредством установления и последующего устного и/или 

графического оформления причинно-следственных связей; за счѐт 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 глухому 

обучающемуся 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 глухих обучающихся в 

сочетании с речевой деятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За 

счѐт организации предметной деятельности и стимуляции вербальной коммуникации создаются 

оптимальные условия для овладения пониманием и использования как 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 еѐ 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 нѐм 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 еѐ деятельное функционирование; 



– ценностный подход к обучению биологии предполагает рассмотрение человеческого, 

социального и культурного значения объектов живой природы. Глухие обучающиеся обретают 

представления об универсальном значении живой природы. Оно охватывает еѐ 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 тренажѐр 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 учѐтом 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; 

– учѐт 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 у 

обучающихся 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 глухими обучающимися 

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, еѐ 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» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы», являясь обязательным. Согласно учебному плану ГКОУ «Пензенская школа – интернат 

для глухих и слабослышащих детей» для обязательного обучения биологии в 6 классе отводится 68 

часов, из расчѐта 2 часа в неделю. 

  

Учебный предмет «Биология» является общим для обучающихся с нормативным развитием 

и с нарушениями слуха, неразрывно связан с предметными дисциплинами «Физика» и «Химия». 

Содержание обучения 
 

Содержание учебного предмета «Биология», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования (вариант 1.2). 

 

6 КЛАСС 

(2-й год обучения на уровне ООО) 

 

Тема 1. Строение и жизнедеятельность растительного организма (16ч) 

 

Размножение растения. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных 

растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение 

вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрѐстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы 

плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

 

Лабораторные и практические работы  

1. Овладение приѐмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, бегония и др.).  

2. Изучение строения цветков.  

3. Ознакомление с различными типами соцветий.  

4. Изучение строения семян двудольных растений.  

5. Изучение строения семян однодольных растений.  

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. Развитие растения 

 

Развитие цветкового растения. 

Основные периоды развития. Цикл развития цветкового растения. Влияние факторов внешней 

среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений.  

 

Лабораторные и практические работы  

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасоли или посевного гороха).  

2. Определение условий прорастания семян. 

 
 

Тема 2. Систематические группы растений (32 ч) 

 

Классификация растений.  

Вид как основная систематическая категория. Система растительного мира. Низшие, высшие 

споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) систематики растений 

(царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид).  



История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в 

биологии. Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелѐные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелѐных водорослей. 

Размножение зелѐных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. Высшие споровые растения. 

Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и жизнедеятельность зелѐных и 

сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнѐнных почвах. Размножение 

мхов, цикл развития на примере зелѐного мха кукушкин лѐн. Роль мхов в заболачивании почв и 

торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной 

деятельности человека. Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по 

сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и 

жизни человека. Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные 

растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл 

развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. Семейства 

покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса Двудольные 

(Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, 

Паслѐновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. *  — Изучаются три семейства растений по 

выбору учителя с учѐтом местных условий. Морфологическая характеристика и определение 

семейств класса Двудольные и семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и 

практических работах.  

 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы).  

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

 5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере 

ели, сосны или лиственницы).  

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслѐновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.  

8. Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 
 

Тема 3. Развитие растительного мира на Земле (2 ч). 

 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле.  

Сохранение в земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями 

суши. Этапы развития наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения.  

Экскурсии или видеоэкскурсии. Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в 

палеонтологический или краеведческий музей). 

 

Тема 4. Растения в природных сообществах(2 ч) 



 

Растения и среда обитания.                                                                                                

Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет, температура, влага, 

атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и косвенное воздействие 

организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений 

между собой и с другими организмами. Растительные сообщества. Видовой состав растительных 

сообществ, преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах. 

Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. 

Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора. 

 

Тема 5. Растения и человек (2 ч) 

 

 Культурные растения и их происхождение.  

Центры многообразия и происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность 

городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. 

Комнатные растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 

растительного мира.  

 

Экскурсии или видеоэкскурсии  

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

2. Изучение сорных растений региона. 
 

Тема 6. Грибы. Лишайники. Бактерии Грибы (14 ч) 
Общая характеристика.  

Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. 

Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных 

сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни 

человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). Паразитические грибы. 

Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). 

Борь�ба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. Лишайники  — комплексные 

организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение лишайников. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. Бактерии — доядерные организмы. Общая 

характеристика бактерий. Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распро�странение 

бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные 

бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у 

человека (в сельском хозяйстве, промышленности).  

 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов.  

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах).  

3. Изучение строения лишайников.  

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по географии 

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

обучающихся с нарушениями слуха, включая глухих, оцениваются по окончании основного 

общего образования и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по биологии на основе 

АООП ООО (вариант 1.2) 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 по варианту 

1.2 АООП ООО соответствуют результатам, отражѐнным во ФГОС ООО и ООП ООО по 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) 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 Примерной рабочей программы по биологии по варианту 

1.2 АООП ООО соответствуют результатам, отражѐнным во ФГОС ООО. Однако предметные 

результаты скорректированы с учѐтом особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся. 

6 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у глухих обучающихся 

следующих умений: 

– с использованием визуальных опор характеризовать ботанику как биологическую науку, 

еѐ разделы и связи с другими науками и техникой; демонстрировать на конкретных примерах связь 

знаний биологии со знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства (самостоятельно или с 

помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса); 

– приводить примеры вклада российских (в т.ч. В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, 

С.Г. Навашин, Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных учѐных (в т.ч. Р. Гук, М. Мальпиги, 

К. Линней, Л. Пастер) в развитие наук о растениях; 

– применять биологические термины и понятия (в т.ч. ботаника, экология растений, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, 

побег почка, лист, видоизменѐнные органы, цветок, плод, семя, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость, 

систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 

обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, 

семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

– с использованием визуальных опор описывать строение и жизнедеятельность 

растительного организма (на примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; 

связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их функциями; 

– различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам; бактерии – по изображениям; 

– характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  

– сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 



– выполнять практические и лабораторные работы, в т.ч. работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;  

– характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых);  

– выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

– классифицировать растения и их части по разным (заданным) основаниям; 

– объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменѐнных побегов; хозяйственное 

значение вегетативного размножения; 

– применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

– с использованием визуальных опор характеризовать принципы классификации растений, 

основные систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

– выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

– определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

– выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

– проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения;  

– описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 

Земле;  

– выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений;  

– характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;  

– приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли;  

– раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 



– использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их/их части; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты;  

– 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: самостоятельно или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую;  

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

понятийного аппарата изучаемого раздела биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка образовательных результатов глухих обучающихся по учебному 

предмету «Биология» 
Промежуточная диагностика реализуется в виде контрольного теста, имеющего статус 

годового, который проводится в конце 4 учебной четверти. Контрольный тест по теме 

«Повторение» представлена не менее чем в двух вариантах. 

Основное требование, которое предъявляется к промежуточной диагностике, – 

соотнесѐнность содержания контрольных заданий с программным материалом, освоенным 

обучающимися в течение учебного года. 

Контрольный тест по географии «Повторение»           6 класс 

                                             Вариант 1. 

Часть А. Задания с одним правильным ответом 

А1.В семени  однодольных растений питательные вещества находятся в: 

А) семядоли                                   В) зародыше 

Б) эндосперме                                Г) семенной кожуре 

  

А2. Всасывающая поверхность корня увеличивается благодаря: 

А) боковым корням                      В) корневым волоскам 

Б) придаточным корням               Г) придаточным корням 

  

А3. Рост стебля в толщину осуществляется благодаря клеткам: 

А) камбия                                       В) древесины 

Б) луба                                            Г) пробке 

  

А4. Вода к надземным органам растения поднимается благодаря: 

А) испарению                                 В) фотосинтезу 

Б) корневому давлению                 Г) корневым волоскам 

  

А5. Сезонные изменения растений зависят от: 



А) длины светового дня и температуры       В) плодородия почвы 

Б) влажности почвы                        Г) количества минеральных удобрений 

  

А6. В растениях органические вещества из почвы передвигаются по: 

А) древесине                                    В) коре 

Б) сердцевине                                   Г) лубу 

  

А7. Половые клетки папоротника образуются на : 

А) листьях растения                         В) предростке 

Б) заростке                                        Г) зародыше 

  

А8. Двойное оплодотворение характерно для: 

А) цветковых растений                    В) водорослей 

Б) хвойных растений                        Г) хвощей и плаунов 

  

А9. Основателем систематике растений является: 

А) Жан Батист Ламарк                      В) Роберт Гук 

Б) Карл Линней                                  Г) Теодор Шванн 

  

А 10. Для растений семейства Крестоцветных характерен плод; 

А) коробочка                                  В) стручок 

Б) боб                                              Г) ягода 

  

А11. Растения семейства Розоцветных обладают: 

А) мочковатой корневой системой       В) 4 лепестками в венчике 

Б) выгнутым цветоложем                      Г)10 тычинками 

  

А12. Сложный лист у: 

А) березы                                                 в) каштана 

Б) клена                                                    Г) дуба 

  

А13. Замыкающие клетки устьиц: 

А) не содержат хлоропластов                В) содержат хлоропласты 

Б) являются бесцветными                      Г) имеют форму многогранника 

  

А14. В стебле запасные питательные вещества откладываются в: 

А) лубе                                                     В) коре 

Б) сердцевине                                          Г) камбии 

  

А15. Мохообразные крепятся к почве при помощи: 

А) корней                                                 В) ризоидов 

Б) стеблей                                                 Г) придаточных корней 

  

Часть В. 

В1. Соотнесите признаки класса растений с названием класса. ( 2 балла) 

Класс                                                          Признаки 

А) Однодольные                                      1) стержневая корневая система 

Б) Двудольные                                         2) в семени две семядоли 

                                                                   3) дуговое жилкование 

                                                                   4) мочковатая корневая система 

                                                                   5) в семени одна семядоля 

                                                                   6) сетчатое жилкование 

В2. Заполните таблицу 

Царство Вид Семейство Класс 



        

  

1)    редька дикая                                     3) растения 

2)    Крестоцветные                                 4) двудольные 

  

В3. Вставьте пропущенное слово  в предложение ( 2 балла): 

1.При благоприятных условиях хламидомонада размножается________путем. 

2.Половые клетки называю----------___________. 

3.При оплодотворении образуется______________ 

4.Наиболее продвинутый способ размножения_________________. 

Ответы 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

б в а б а г б а б в б в в б в 

Часть В 

В1 

А 1 3 4 

Б 2 5 6 

В2 

царство вид семейство класс 

3 1 2 4 

 В3. 

1.бесполое 

2.гаметы 

3.зигота 

4.половое 

  

 

Контрольный тест по географии «Повторение»           6 класс 

                                                  Вариант 2. 

Часть А. Задания с одним правильным ответом. 

А1 Зона деления корня образована тканью: 

А) механической                                          В) образовательной 

Б) проводящей                                              Г) основной 

  

А2. Простой лист характерен для: 

А) рябины                                                     В) каштана 

Б) черемухи                                                  Г) шиповника 

  

А3. На листьях подводных растений устьица располагаются на: 

А) верхней стороне листа                          В) нижней стороне листа 

Б) отсутствуют                                            Г) стебле 

  

А4. Ситовидные трубки стебля образуют: 

А) древесину                                                В) луб 

Б) камбий                                                      Г) сердцевину 

  

А5. Фосфор способствует: 

А) росту растения                                        В) увеличению массы листьев 

Б) созреванию плодов                                 Г) увеличению массы корня 

  

А6. Видоизменение корня: 

А) картофель                                                В) лук 



Б) морковь                                                    Г) капуста 

  

А7. Многоклеточные водоросли размножаются: 

А) кусочками слоевища                              В) корнями  

Б) семенами                                                  Г) стеблем 

  

А8. В цветке мужские гаметы образуются в: 

А) рыльце пестика                                        В) пыльцевой трубке 

Б) тычиночной нити                                     Г) столбике пестика 

  

А9. Наименьшая систематическая категория: 

А) царство                                                     В) класс 

Б) вид                                                             Г) семейство 

  

А10. Землянику лесную относят к семейству: 

А) Розоцветных                                             В) Мотыльковых 

Б) Пасленовых                                               Г) Крестоцветных 

  

А11.Место созревания спор у папоротниковидных: 

А) спорангии                                                  В) зародыш                          

Б) заросток                                                      Г) корневище 

  

  

А12.Наличие крахмала можно определить при помощи: 

А) иодом                                                          В) водой 

Б) спиртом                                                       Г) эфиром 

А13. У представителей семейства  Крестоцветных: 

А) 6 тычинок ( 4 длинные и 2 короткие) 

Б) мочковатая корневая система 

В) плод ягода 

Г) супротивное расположение листьев 

  

А14.Для голосеменных растений характерно: 

А) наличие односемянного плода          В) супротивное расположение листьев 

Б) видоизменение листьев                Г) наличие мочковатой корневой системы 

  

А15.Возрас дерева можно определить по: 

А) веткам                                                        В) кроне 

Б) высоте растения                                        Г) годичным кольцам     

  

Часть В. 

В1.Соотнесите процессы жизнедеятельности растения с признаками 

Процесс                                                       Признаки 

А фотосинтез                                        1. Образование органических веществ 

Б. дыхание                                             2. поглощение кислорода 

                                                                3.поглощение углекислого газа 

                                                                4. поглощение энергии 

                                                                5.осуществляется круглосуточно 

                                                                6.органические вещества расходуются 

В2. Заполните таблицу: 

семейство царство вид класс 

        

  

1.шиповник обыкновенный 



2. двудольных растений 

3.растения 

4.Розоцветные 

В3. Вставьте пропущенное слово в предложения: 

1.     Самая маленькая систематическая категория _______________ 

2.     В цветке семейства____________пять лепестков и чашелистиков 

3.     В результате слияния гамет образуется________________ 

4.     Мужские цветки называют_____________- 

 
Ответы 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 10 А11 А12 А13 А14 А15 

в б б в б в а в б а а а а б г 

  

Часть В 

В1. 

А 1 3 4 

Б 2 5 6 

  

В2. 

семейство царство вид класс 

4 3 1 2 

  

В3. 

1.вид 

2.розоцветные 

3.зигота 

4.тычиночные 

 

  
 

 

Примерное тематическое планирование  

Биология 
                                                                    6 класс 

(68 ч.; 2 часа в нед.) 

 

Тема программы, 

количество часов. 

Тема урока Кол – во 

часов 

Лаборатор- 

ные работы 

Экскур

сии 

Практи- 

ческие 

работы 

 

 I четверть 

 

Тема 1. Строение и 

жизнедеятель -

ность раститель -

ного организма 

 (16ч) 

 

 

 

 

 

1. Введение. 

2. Как размножаются растения? 

Строение семени. 

Л/р «Изучение строения семени 

фасоли и кукурузы». 

3. Могут ли растения 

производить потомство без 

помощи семян? (Вегетативное 

размножение). 

4. Вегетативное размножение 

1 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 культурных растений. 

Хозяйственное значение.                  

5. Семенное (генеративное) 

размножение растений. 

Развитие проростков. 

6. Условия прорастания семян.  

Подготовка семян к посеву.      

7. Цветок, его строение и 

значение. 

Л/р «Изучение строения 

цветков». 

8. Соцветия.  

Л/р «Типы соцветий».  

9. Цветение и опыление. 

Перекрѐстное опыление и 

самоопыление. Двойное 

оплодотворение.  

10. Плод. Разнообразие и 

значение.                                      

11. Распространение плодов и 

семян в природе.  

12. Контрольный тест по теме 

«Строение и жизнедеятельность 

растительного организма» 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II четверть 

 

Тема 2. 

Систематические 

группы растений. 

 (32 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие о систематике 

растений.                                          

2. Водоросли и их значение.  

3.Многообразие водорослей.  

4.Отдел Моховидные. 

Общая характеристика и 

значение.                            

5.Плауны. Хвощи. 

Папортники.                                   

6. Отдел Голосеменные.             

Л/р «Изучение внешнего 

вида хвойных растений».    

     7.  Контрольный тест по теме  

«Систематические группы 

растений». 

 

   

4 

3 

2 

1 

 

3 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

  

 

III четверть 

 



 

 

 

7. Отдел Покрытосеменные. Л/р 

«Знакомство с многообразием 

покрытосеменных на примере 

комнатных растений».                             

8.Семейства класса 

Двудольные.                              

9.Тест по теме « Семейства 

класса Двудольные».                                

10. Семейства класса 

Однодольные.              

 11.Тест по теме « Семейства 

класса Однодольные». 

4 

 

 

7 

1 

 

3 

1 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тема 3. Развитие 

растительного 

мира на Земле. 

(2 ч) 

1. Понятие об эволюции 

растительного мира на 

Земле. Жизнь растений в 

воде. Первые наземные 

растения. 

2. Эволюция высших 

растений. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Растения в 

природных 

сообществах. 

(2 ч) 

1. Понятие о природном 

сообществе, биогеоце-  

нозе.Приспособленность 

растений к совместной 

жизни в природном 

сообществе. 

2. Смена природных 

сообществ. 

Многообразие 

природных сообществ. 

Жизнь организмов в 

природе. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

   

 

IV четверть 

 

Тема 5. Растения и 

человек                    

(2 ч) 

1. Многообразие и проис 

–хождение культурных 

растений. 

Дары Старого и Нового Света. 

2    

Тема 6. Грибы. 

Лишайники. 

Бактерии.  
(14 ч) 

1. Бактерии. Общая 

характеристика, 

строение. 

2. Многообразие бактерий. 

3. Значение бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

4. Царство Грибы. Общая 

1 

 

 

1 

1 

 

 

3 

   



характеристика. 

Л/р «Изучение строения 

плесневых грибов». 

5. Многообразие и 

значение грибов. 

6. Лишайники. Общая 

характеристика и 

значение. 

7. Тест по теме «Грибы. 

Лишайники. Бактерии». 

8. Обобщение по теме 

«Грибы. Лишайники. 

Бактерии». 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

            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. 

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

серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

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

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

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

« Знание», 2006.- 112с. 

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

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

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

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

НЦ ЭНАС, 2004. – 154с. 



6. 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.   

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

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

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

2009. -176с. 

9. Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

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

10. Сухова Т.С., Строганов В.И. Биология: 5-6 класс: учебник для учащихся 

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

М. : Вентана Граф, 2012. – 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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