


           Примерная рабочая программа (далее – Программа) по учебному предмету «Биология» адресована обучающимся
с  нарушениями  слуха,  получающим основное  общее  образование.  Программа  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от
31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101)
(далее  –  ФГОС  ООО),  а  также  Примерной  программы  воспитания  –  с  учётом  планируемых результатов  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.

Пояснительная записка 
Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету «Биология» обучающихся с нарушениями слуха

Учебная  дисциплина  «Биология»  играет  важную  роль  в  когнитивном,  коммуникативном,  социокультурном
развитии обучающихся с нарушениями слуха.

Биология  содействует  формированию  у  обучающихся  с  нарушениями  слуха  ценностного,  эмоционально
положительного отношения к миру природы и культуры, воспитанию духовности, активности, способности к созиданию
для сохранения ресурсов планеты. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт  обучающемуся  с  нарушенным слухом ключ к осмыслению личного опыта,  позволяет найти свое
место  в  ближайшем  окружении,  прогнозировать  направление  личных  интересов.  В  ходе  изучения  курса  биологии,
обучающиеся с  нарушениями  слуха, овладевают  практико-ориентированными  знаниями,  что  важно  для  развития
экологической и культурологической грамотности.

Общая характеристика учебного предмета «Биология»
Учебная дисциплина «Биология» осваивается обучающимися с нарушениями слуха на уровне основного общего

образования  по  варианту  2.2.2  по  АООП  в  пролонгированные  сроки  (с  5  по  10  классы).  Данная  дисциплина
преемственна по отношению к учебному предмету «Окружающий мир», изучаемому на уровне НОО.

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования обучающихся с нарушениями слуха.
Данный  учебный  предмет  обеспечивает  овладение  системой  знаний  и  умений  по  биологии,  необходимой  для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.

Учебный  предмет  «Биология»  обладает  значительным  образовательно-реабилитационным,  коррекционно-
развивающим и воспитательным потенциалом. В частности, содержание учебной дисциплины содействует обогащению
коммуникативной практики обучающихся с нарушениями слуха, расширению словарного запаса, в том числе за счёт
тематической и  терминологической лексики,  получившей отражение в  программе1.  В ходе каждого урока биологии

1 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, восприятием (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня
слухоречевого  развития обучающихся) и  достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики,  а  также лексики по
организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала, уже знакомого обучающимся, может отрабатываться на коррекционно-
развивающих курсах «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-предметником и учителем-дефектологом
(сурдопедагогом), реализующим данные курсы. На коррекционно-развивающих курсах у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух



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  объёмом  учебного  материала,  снабжением  текстов  необходимыми
иллюстрациями и пр. Принцип систематичности в обучении биологии реализуется при рациональном распределении и
оптимальной  подаче  учебного  материала,  в  том  числе  внутри  его  разделов.  Это  осуществляется  в  соответствии  с
возрастными  познавательными  возможностями  обучающихся.  Одновременно  с  этим  целостность  курса  биологии  и
выделяемых в  нём разделов  достигается  путём руководства  такими основополагающими идеями,  как  многообразие
живого  и  его  разноуровневая  организация,  единство  органического  мира,  индивидуальное  и  историческое  развитие
организмов, связь теории с практикой.  Принцип преемственности  в обучении биологии реализуется от темы к теме в
каждом  разделе,  от  раздела  к  разделу  курса.  Так,  в  разделе  «Растения,  бактерии,  грибы  и  лишайники»  знания  о
клеточном строении растения даются с опорой на его внешнее строение, а последующие знания о жизнедеятельности
растения предоставляются с опорой на его внешнее и клеточное строение. При изучении высших споровых растений
используется материал об одноклеточных и многоклеточных водорослях; голосеменные изучаются с опорой на знания о
мхах и папоротниках и т.  д.  Особое внимание от раздела к разделу в курсе биологии уделяется преемственности в
развития общебиологических понятий. С учётом  принципа наглядности в обучении биологии используются живые и
фиксированные объекты, предметная наглядность. Регулярное (на каждом уроке) использование средств наглядности
обеспечивает  воздействие  на  все  органы чувств  обучающихся,  создает  конкретные  и  полные  представления,  яркие
впечатления об изучаемых объектах и явлениях, содействует повышению познавательного интереса.

Кроме того, курс изучение курса биологии базируется на ряде специальных принципов2, в том числе:
– принцип создания условий для  формирования у  обучающихся языковых обобщений.  Формирование языковых

обобщений (на  программном материале дисциплины,  базовых понятий курса биологии)  становится возможным при
условии  регулярно  организуемой  на  уроках  практики  речевого  общения,  за  счёт  развития  навыков  восприятия,
понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи
на  уроках  предусмотрены  задания,  требующие  подготовки  сообщений,  формулировки  выводов,  аргументации
результатов наблюдений на основе проведённых лабораторных работ и др.;

– принцип коммуникативной направленности в обучении биологии предусматривает создание на уроках ситуаций,
побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный принцип предполагает такую организацию обучения, при
которой  работа над лексикой, в том числе научной терминологией курса  (раскрытие значений новых слов, уточнение
с учётом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного речевого материала.
2 Специальные принципы, отражающие требования к работе по развитию речи, определены по материалам исследований К.В. Комарова. См. Комаров К.В. Методика
обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей: Учеб пособие. – 2-е изд., испр. – М.: ООО «Издательский до «ОНИКС 21 век», 2005. – С. 46–57.



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  как  вспомогательного  средства  обучения)  с  привлечением  конкретных  фактов,  иллюстраций,
видеофрагментов и сообщением слова-термина.  Каждое новое слово включается  в контекст  закрепляется  в  речевой
практике обучающихся. На уроках биологии предусматривается использование синонимических замен, перефразировка,
анализ  определений.  В  частности,  использование  синонимов  обеспечивает  семантизацию  биологических  терминов
(например, одноклеточные = простейшие, обитают = живут);

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других психических процессов. 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,  а  также  лексики  по  организации  учебной
деятельности)3. В процессе уроков биологии требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие
у  обучающихся  других  психических  процессов.  Предусматривается  руководство  вниманием  обучающихся  через
постановку и анализ учебных задач,  а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств
наглядности,  видеоматериалов,  доступных  по  структуре  и  содержанию  словесных  инструкций.  Развитие  памяти
обеспечивается посредством заполнения таблиц, составления схем, анализа рисунков на учебных плакатах, применения
условных изображений,  предстающих в виде опор для оформления развёрнутых ответов.  Развитие мышления и его
операций  обеспечивается  посредством  установления  и  последующего  устного  и  /  или  графического  оформления
причинно-следственных  связей;  за  счёт  выделения  существенных  признаков  в  изучаемых объектах  и  др.  Акцент  в
образовательно-коррекционной работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического мышления,
без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал должен излагаться
учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у
обучающихся  словесно-логического  мышления  принадлежит  практическим  (в  том  числе  лабораторным)  работам,
организации наблюдений, организуемых на уроках биологии.

Учебный предмет «Биологи» строится на основе комплекса подходов:
–  дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому обучающемуся  с нарушенным слухом

возможности работать  в  индивидуальном,  приемлемом для него темпе,  что обеспечивает  чувство психологического
комфорта,  способствует  повышению  интереса  к  учебной  деятельности,  содействует  формированию  положительной
мотивации учения;

3 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, проводится на этапах закрепления и повторения
учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых
методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут.



–  деятельностный  подход предполагает  реализацию  различных  видов  и  способов  работы  для  эффективного
усвоения материала биологического содержания. Работа по различным разделам учебного курса предполагает активную
предметную  деятельность обучающихся  с  нарушениями  слуха в  сочетании  с  речевой  деятельностью  для  решения
общеразвивающих и коррекционных задач.  За счёт организации предметной деятельности и стимуляции вербальной
коммуникации создаются оптимальные условия для овладения пониманием и 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 деятельностный подходом требуется обеспечить усвоение способов изучения и оценки состояния
живой природы и её отдельных компонентов, составления и представления информации о них одноклассникам. Также
деятельностный  подход  к  обучению  предусматривает  выполнение  ряда  трудовых  дел:  регулирование  численности
отдельных видов растений и животных; распространение биологических и экологических знаний среди обучающихся
младших  классов;  озеленение  территории  образовательной  организации  и  кабинета  биологии;  культивирование
здорового образа жизни; 

– гуманитарный подход к обучению биологии представляется как совокупность мер, обеспечивающих освоение
методов познания объектов живой природы, обретение эволюционного взгляда на окружающий мир и место человека в
нём  для  осмысления  естественных  взаимосвязей,  а  также  этических,  эстетических  и  нормативных  отношений,
позволяющих реализовать культур созидающую деятельность человека.  При обучении биологии создаются условия,
позволяющие обучающимся пользоваться эмпирическими и теоретическими методами познания живых систем, чтобы
сложилось  целостное  представление  о  природе  и  естественных  взаимосвязях,  обеспечивающих  её  деятельное
функционирование;

– ценностный подход к обучению биологии предполагает рассмотрение человеческого, социального и культурного
значения  объектов живой природы.  Обучающиеся с  нарушениями слуха обретают представления об универсальном
значении живой природы. Оно охватывает её свойства с позиций не только практической, утилитарной ценности, но и
познавательной, эстетической, этической, экономической, оздоровительной и технологической.

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые технологии, к которым
относят  информационно-образовательные  среды,  электронный  образовательный  ресурс,  дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа. 

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются
доступность,  вариативность,  наглядность  обучения,  обратная  связь  учителя  с  обучающимися,  построение



индивидуальной  траектории  изучения  учебного  материала,  обучение  с  применением  интеллектуальных  систем
поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). Организация
обучения  на  основе  цифровых  технологий  позволяет  активизировать  компенсаторные  механизмы  обучающихся,
осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных
нарушений в развитии.

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультимедийных презентаций, как
учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр
для закрепления новых знаний или в виде практического пособия.

Информационно-образовательная  среда  образовательного  учреждения,  организованная  с  использованием
цифровых технологий, должна обеспечивать:

– информационно-методическую  поддержку  образовательного  процесса  с  учётом  особых  образовательных
потребностей обучающихся с нарушением слуха;

–  планирование  образовательного  процесса  и  его  ресурсного  обеспечения  в  соответствии  с  федеральными
требованиями основного общего образования;

–  мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслеживания динамики усвоения
учебного материала обучающимися с нарушением слуха;

–  учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными возможностями
здоровья (с нарушениями слуха);

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с нарушением слуха,

их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников,  органов  управления  в  сфере  образования,
общественности), в том числе при реализации дистанционного образования.

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе 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 обучающимися с нарушениями слуха содержания
предмета «Биология» в единстве с развитием коммуникативных навыков и социальных компетенций, в том числе:



–  формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жизнедеятельности  биологических  систем  разного
уровня организации;

– формирование системы знаний об особенностях  строения,  жизнедеятельности организма человека,  условиях
сохранения его здоровья;

– формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в том числе
и организма человека;

–  формирование  умений  использовать  информацию  о  современных  достижениях  в  области  биологии  для
объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма;

– формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе;

–  формирование  экологической  культуры  в  целях  сохранения  собственного  здоровья  и  охраны  окружающей
среды.

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие:
–  содействие  овладению  обучающимися  знаниями  о  живой  природе,  о  закономерностях  строения,

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической
науки в практической деятельности людей;

– развитие  умений проводить исследования  с  использованием биологического  оборудования и  наблюдения за
состоянием собственного организма;

–  развитие  умений осуществлять  работу  с  биологической информацией,  в  т.ч.  о  современных достижениях  в
области биологии, её анализ и критическое оценивание;

– воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья и 
охраны окружающей среды;

– обогащение коммуникативной практики обучающихся на материале учебной дисциплины, формирование 
понятийного аппарата биологии.

Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Биология» представляет  собой составную часть предметной области «Естественно-научные

предметы» и является обязательным.
Учебный предмет «Биология» является  общим для обучающихся с  нормативным развитием и с  нарушениями

слуха, неразрывно связан с предметными дисциплинами «Физика» и «Химия».
Содержание  учебного  предмета  «Биология»,  представленное  в  Примерной  рабочей  программе,  соответствует

ФГОС ООО. 4

4 На изучение биологии в 5 и 6 классах выделяется по 2 часа в неделю (68 часов в год), в 7, 8, 9 и 10 классах – по 1 часу в неделю (34 часа в год).



Содержание учебного предмета
5 КЛАСС

(1-й год обучения на уровне ООО)
Биология – наука о живой природе
Методы изучения живой природы
Организмы – тела живой природы
Организмы и среда обитания
Природные сообщества
Живая природа и человек
Растительный организм
Строение и жизнедеятельность растительного организма5

Примерные виды деятельности обучающихся:
–  восприятие  (слухозрительно  и  на  слух)  речевого  материала  по  учебной  дисциплине,  включая

терминологическую и тематическую лексику учебной дисциплины,  а  также лексику,  необходимую для организации
учебной деятельности;

–  воспроизведение  (устно,  письменно,  устно-дактильно)  терминов,  понятий,  обозначающих объекты природы,
выражающих временные и пространственные отношения и т.д.;

–  наблюдение  за  объектами  природы,  выделение  их  признаков,  сравнение,  обобщение,  оформление  выводов,
построение рассказов, отражающих содержание лабораторных работ;

– ведение Дневников наблюдений: оформление зарисовок, фиксация результатов наблюдений и выводов;
– комментирование фрагментов видеофильмов об охране природы в России, об оказании первой помощи.

Основные методы, применяемые в классе слабослышащих детей – репродуктивные.  
Данные методы используется при изучении сложного или слишком простого материала, при неготовности учащихся к 
проблемному изучению темы, при недостатке у учителя времени для проблемного изучения темы. Репродуктивные 
методы позволяют формировать знания, умения, навыки слабослышащих учащихся на удовлетворительном уровне, 
развивать словесную речь, словесное мышление.
Объяснительно-иллюстративные методы используются при формировании теоретических и практических знаний, для 
развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемому учебному материалу.
Частично-поисковый метод, применяемый в нашей школе, способствует развитию самостоятельности мышления, 
исследовательских умений, творческих способностей слабослышащих учащихся.
5 Изучение материала по данному тематическому разделу предусматривается на 1-ом и 2-ом годах обучения на уровне ООО. На 1-ом году обучения предусматривается
изучение тем «Питание растений», «Дыхание растений», «Транспорт веществ в растении»; на втором году – «Рост растения», «Размножение растения», «Развитие
растения».



На 2 ступени общего образования в классе слабослышащих детей проводится коррекционная работа по дальнейшему 
развитию речи, слухового восприятия и навыков произношения.
Основные специфические методы, используемые в классе для слабослышащих детей:
-формирование словесной речи;
-развитие и использование остаточного слуха;
-обучение чтению с губ и произношению;
-аналитико-синтетический
Данные методы способствуют развитию слухового восприятия и формирования произношения у школьников с 
нарушениями слуха.
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Примерная тематическая и терминологическая лексика
Примерные слова и словосочетания
Биология как наука. Значение биологии.
Техника безопасности. 
Биология, биосфера, экология.
Источники биологической информации. 
Методы исследования, наблюдение, эксперимент, измерение.
Признаки живого. 
Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. Организм как среда обитания.
Экологические факторы. Абиотические, биотические, антропогенные. 
Увеличительные приборы (лупы, микроскоп). 
Примерные фразы
Биологические знания нужны в повседневной жизни. Они помогают понять,  полюбить окружающую природу,

бережно использовать её богатства. 
Методы познания в биологии – это наблюдение, эксперимент, измерение.
В кабинете биологии нужно соблюдать правила техники безопасности.
К экологическим факторам относятся абиотические, биотические, антропогенные. Экологические факторы влияют

на живые организмы.
Мы обсуждали явления в жизни растений и животных осенью.
Мы познакомились с правилами работы с микроскопом.



Мы сделали (записали) вывод о роли бактерий в хозяйственной деятельности человека.
Я окончил работу и привёл в порядок рабочее место. Можно мне сдать приборы, оборудование и материалы?
Примерные выводы
Биология изучает строение и жизнедеятельность живых организмов, их многообразие,  законы исторического и

индивидуального развития. Все живые организмы тесно связаны друг с другом и со средой обитания. Живые организмы
влияют на окружающую среду. Существование живых организмов зависит от условий окружающей среды. 

Экология – это раздел биологии. Он изучает отношения организмов между собой и с окружающей средой. 
Благодаря достижениям биологии развивается микробиологическая промышленность. Многие продукты человек

получает  благодаря  деятельности  определённых видов грибов и бактерий.  С помощью современных биотехнологий
предприятия  вырабатывают лекарства,  витамины,  кормовые добавки  для  сельскохозяйственных животных,  средства
защиты растений от вредителей и болезней, удобрения. Знание законов биологии помогает лечить и предупреждать
болезни человека.

В современных биологических лабораториях используются разные приборы и инструменты. Они бывают очень
сложные и  дорогие.  На уроках биологии мы тоже используемы разные приборы,  инструменты,  оборудование.  Они
нужны  для  проведения  экспериментов  и  наблюдений.  Важно  правильно  использовать  оборудование  в  кабинете
биологии, соблюдать технику безопасности

Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о системе оценивания образовательных результатов, 
обучающихся». 
                             

Качество освоения 
программы

Уровень успешности Отметка по 5-ти 
бальной шкале

95-100% Максимальный «5»
86-94% Программный/

повышенный
«5»

66-86% Программный «4»
50-65% Необходимый/ базовый «3»
Менее 50% Ниже необходимого «2»
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Биология 5 класс «Бактерии, грибы, растения» автор В.В. Пасечник, издательство Дрофа-2015г
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