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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 



Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Биология» предназначена для 

обучения лиц с задержкой психического развития (далее ЗПР), обучающихся в общеобразовательных 

классах  (5-9-х классов) МБОУ ООШ №21  

Адаптированная рабочая программа (далее АРП) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с задержкой психического развития (далее ЗПР)  с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы:   

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; общую характеристику учебного предмета; описание 

места учебного предмета в учебном плане;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета;  

- содержание учебного предмета;  

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; - приложения:   

• описание материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

• система оценивания;  

• виды деятельности;  

• примерные контрольно-измерительные материалы.  

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы, 

а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным 

овладение в полном объеме программой массовой школы. Недостаточная выраженность 

познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с 

нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с 

плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно 

сказывается на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение 

познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и 

практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на всех этапах обучения в 

школе. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и 
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недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения 

проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, 

аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. 

Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными 

являются причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно 

построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной 

категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, 

замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако 

стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них 

зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности 

умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных 

образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в 

большинстве случаев продолжить образование.  

Данная АРП разработана с учётом федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования на основании основной общеобразовательной программы и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ.  

АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования:  

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье;  

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям;  

• личностная ориентация содержания образования;  

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности;  

• усиление воспитывающего потенциала;  

• формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач  
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Концептуальной основой АРП являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности 

начального и основного общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания 

образования возрастным закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 

общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой 

деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций).  

Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса.  

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций 

психологомедико-педагогической комиссии и включает следующие направления деятельности: анализ 

и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок;  использование разных форм, 

методов и приёмов организации учебной деятельности.   

Содержание АРП  включает в себя содержательное наполнение образовательного, 

коррекционного и воспитательного компонентов.   

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 

предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной 

деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в 

процессе обучения.  

Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, общество и семья, 

помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и развитие 

потенциала ребёнка, создание благоприятных условий для реализации его природных способностей.  

В связи с этим адаптированная рабочая программа направлена на реализацию основных целей:  

• обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования;  

• организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;  

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей обучающихся с ОВЗ;  

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности;  
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• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания;  

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  

Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи:  

• вести учёт особенностей ребёнка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в 

особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении специальных 

методов и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития 

(информационнометодических, технических);  

• реализовывать  коррекционно-педагогические процессы  педагогами и педагогамипсихологами 

соответствующей квалификации, их психологическое сопровождение специальными 

психологами;   

• предоставлять обучающемуся с ОВЗ медицинскую, психолого-педагогическую и социальную 

помощь;  

• привлекать родителей в коррекционно-педагогический процесс.  

Адаптированная образовательная программа  направлена на:  

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и 

поведении;  

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями;  

• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной   программы;  

• индивидуализацию обучения, учитывая  состояние их здоровья, индивидуальнотипологические 

особенности.  

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.   
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Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

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

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.   

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).   

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.  

 Коррекция  нарушений  в  развитии  эмоционально-личностной  сферы:  развитие  

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 

трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике.   

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие 

лексико-грамматических средств языка.   

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования.  

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционно-обучающий 

и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не 

снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. В процессе освоения АРП, получат дальнейшее развитие элементарные 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные действия воспитанников, 

составляющие психолого-педагогическую основу получения знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим их возможностям, навыки по 

различным профилям труда.  
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АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются наиболее 

сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными 

для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на начальных этапах обучения 

предмету, станут обязательными для изучения в старших классах. Такой подход позволит учителям 

обеспечить усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного минимума содержания 

филологического (языкового) образования.  

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко включены 

самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, 

наглядноиллюстративный материал, а также разнообразные задания графического характера — для 

коррекции мелкой моторики пальцев рук.  

К реализации АРП в образовательной организации могут быть привлечены  учителядефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи.  

У большинства учеников с ЗПР отмечается недостаточный уровень познавательной активности, 

незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и 

самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения 

является одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса в работе учителя. Для совершенствования процессов формирования ключевых компетенций 

необходимо  использовать  методы, позволяющие компенсировать и корректировать процесс 

овладения учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности.  

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, имеющими 

ОВЗ, являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, репродуктивный, 

частично поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный, игровых технологий; 

методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.  

Огромную важность в   образовании личности  в современный период  приобретают вопросы   

непрерывного образования на основе умения учиться. Теперь это не просто усвоение  знаний, а 

импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит 

изменение модели  образования – от модели знаний, умений и навыков к модели развития личности.  

Необходимость непрерывного образования обусловлена прогрессом науки и техники, широким 

применением инновационных технологий.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются 

специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, 
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изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, 

полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения основной образовательной программы.  

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы:   

- Федеральный государственный образовательный стандарт 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),   

- Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Биология»- Приказа 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»,   

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,   

- Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

МБОУ ООШ №21,  

- Учебный план МБОУ ООШ №21 на 2023-2024 уч.г.;  

- Программа по биологии «Биология. 5-9 классы» линии учебно-методических 

комплектов «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника, допущенная (рекомендованная) 

Министерством образования и науки РФ.  

Рабочая программа направлена на обеспечение достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Данный учебный предмет входит в предметную область учебного плана  

«Естественнонаучные предметы. Биология».  
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Общая характеристика учебного предмета  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся  научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История России. Всеобщая история», 

«Русский язык», «Литература» и др.    

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за 

счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности 

аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности.  

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с 

ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии 

умения использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения обучающегося с точки 

зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих.  

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Биология» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, сложностями при 

определении в тексте значимой и второстепенной информации.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении 
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биологии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе.   

Цель обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на 

основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

овладение знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах познания живой 

природы и использовании их в практической деятельности; воспитании ценностного 

отношения к здоровью человека и к живой природе.  

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются:  

− формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;  

− формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

− приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

− формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  

− формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

− освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.  
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Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.  

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. 

Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной 

деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, 

эмоциональноличностных особенностей и направленности интересов.  

  

Место курса «Биология» в учебном плане  

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 

объёме 272 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 6 класс – 1 час в неделю, в 7-9 

классах – 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлагается 

резерв времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, в том числе 

для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений к 

моменту завершения обучения на уровне основного общего образования полностью соответствуют 

требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной образовательной 

программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  Планируемые результаты 

освоения учебного курса в рамках АРП соответствуют планируемым результатам освоения 

учебного курса рабочей программы.  

  

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Основное содержание учебного курса в рамках АРП в основном соответствует основному 

содержанию учебного курса рабочей программы. Для обучающихся с ЗПР осуществляется 

дифференцированный подход к отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по 

учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.   
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Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему он 

должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом 

принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений и т.д.  

Важно развивать возможность использования знаково-символических средств организации 

познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных моделей, отражающих 

основное содержание изучаемого материала).  

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. 

Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся определенный интерес, это 

важно использовать для совершенствования их поисковой активности.  

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе 

специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку без 

подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 

актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего совершенствования.  

  

5 класс  (34 ч)  

Программа учащимся 5 класса доступна в полном объеме.   
6 класс (34 ч.)  

 Раздел  I  Растения  

«Охрана растений» рассматривается в разделе «Цветок и плод».  

Вместо темы «Состав растений» изучается «Разнообразие растений».  

Исключается тема «Движение цитоплазмы и поступление веществ в клетку».  

Внутреннее строение корня, зоны корня, ткани рекомендуется изучать на факультативных 

занятиях.  

Исключается тема «Особенности микроскопического строения листа, ткани», вместо нее 

вводится «Разнообразие стеблей».  

Один час посвящается обобщению знаний о биологическом и хозяйственном значении 

вегетативного  размножения.  

Не изучается тема «Оплодотворение у цветковых растений».  

Семя (8 ч), из них 1 ч отводится на обобщение раздела.  
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Растения и окружающая среда (10 ч). 1 ч посвящается дополнительной экскурсии и 

обобщению материала. Исключаются вопросы о взаимосвязях клеток и тканей.  

.  

7 класс (68 ч.) 

Раздел  I  Растения (36 ч.) 

Сельскохозяйственные растения. Не изучается подтема «Сорт». Достижения науки в  

выведении новых сортов растений рассматриваются при знакомстве с конкретной культурой. 

Исключен вопрос «Задачи продовольственной программы по увеличению производства зерновых, 

овощных, технических и других культур».  

Отделы растений (20 ч). Не рассматривается вопрос «Размножение водорослей,  

мхов, папоротникообразных, голосеменных». Не проводится лабораторная работа по теме 

«Строение спороносящего хвоща».  

 Раздел  II  Бактерии. Грибы. Лишайники  

«Грибы. Лишайники» (12 ч). При изучении данной темы не проводится обобщение,  

как делалось на предыдущих уроках при рассмотрении темы «Бактерии». Исключается 

лабораторная работа по теме «Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов».  

  

8 класс (68 ч.)  

 Раздел  I  Животные  

Одноклеточные животные (4 ч). Не рассматриваются вопросы «Раздражимость  

инфузории-туфельки» и «Морские простейшие (фораминиферы, радиолярии)». Не проводится 

лабораторная работа № 15 по теме «Наблюдение строения и передвижения инфузории - 

туфельки».  

Тип кишечнополостных (4 ч). Исключен вопрос «Особенности строения клеток  

многоклеточного организма. Нервная система. Рефлекс».  

Тип плоские, круглые, кольчатые черви (7 ч). Выделяется урок на знакомство с белой  

планарией как характерным представителем плоских червей. На этом же уроке учащиеся 

знакомятся с двухсторонней симметрией. Не рассматривается вопрос «Внутреннее строение 

ткани, органы, системы органов дождевого червя. Размножение». На обобщение темы - 1 ч.  

Тип моллюски (3 ч). Не рассматриваются отдельно вопросы: «Размножение  

большого прудовика», «Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков и ' их 

многообразие». Лабораторная работа «Строение раковин различных моллюсков, выявление их 
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сходства н различий» проводится по усмотрению учителя при достаточном количестве 

раздаточного материала. Экскурсия № 2 «Многообразие растений и животных, связи между ними 

и фактора-ми неживой природы» организуется после темы «Обобщение учебного материала по 

разделу «Животные». На обобщение и на указанную экскурсию отводятся 3 ч.  

Летние задания, такие, как распознавание растений, входящих в состав кормов  

домашних животных, наблюдения за дикими животными, наблюдения и уход за домашними 

сельскохозяйственными животными определяются учителем с учетом местных условий.  

Тип членистоногие (12ч). Исключаются вопросы: «Изучение внутреннего строения  

ракообразных, насекомых», «Размножение ракообразных».  

Тип хордовые (42 ч).  

Класс рыбы (7ч). При изучении вопроса «Особенности строения систем внутренних  

органов» рассматриваются дыхательная, кровеносная и нервная системы. Изучение вопроса 

«Обмен веществ» исключено. Не рассматриваются задачи продовольственной программы. 

Особенности строения и жизнедеятельности рыб как водных позвоночных, их охрану 

целесообразно не изучать на отдельном уроке, а включать этот аспект в каждый урок данной 

темы. Следует исключить лабораторную работу по темам «Внутреннее строение рыбы», «Скелет 

рыб» (дается ознакомительно).  

Класс земноводные (4 ч). Не изучаются нервная система и органы чувств  

земноводных. Из систем внутренних органов рассматриваются только кровеносная и дыхательная 

системы. Тема «Скелет лягушки» дается только ознакомительно.  

Класс птицы (12 ч). Из систем внутренних органов изучаются только системы  

органов дыхания и кровообращения. Не рассматривается тема «Обмен веществ». Вопрос 

«Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения птиц» выносится на факультативные 

занятия. Исключается тема «Роль птицеводства в решении задач продовольственной программы 

СССР». Строение перьев птиц изучается только в процессе лабораторной работы. Не проводятся 

лабораторные работы по темам «Строение скелета птиц» и «Внешнее строение птиц».  

Рекомендуется демонстрировать не только модель яйца птицы, но и настоящее куриное яйцо.  

Класс млекопитающие (14 ч). Предлагается из систем внутренних органов  

рассматривать только системы органов дыхания и кровообращения, не изучать обмен веществ. 

Вопрос «Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения» выносится на 

факультативные занятия. Вопросы «Кормление, содержание и разведение сельскохозяйственных 

животных» и «Роль животноводства в выполнении продовольственной программы СССР» не 

рассматриваются. Не проводятся демонстрация модели головного мозгам млекопитающего, 
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экскурсия «Основные отрасли животноводства и их роль в решении задач продовольственной 

программы СССР» и обобщающий урок по теме «Особенности строения и жизнедеятельности 

хордовых, их роль в природе и народном хозяйстве».  

9 класс (68 ч.)  

Раздел I Человек и его здоровье  Введение.   

Общий обзор организма человека (6 ч). Не изучаются следующие вопросы: 

«Стандарты по охране природы, санитарии, гигиене труда», «Человек и окружающая его среда, 

здравоохранение в СССР», «Нервная и гуморальная регуляция деятельности организма».  

Опорно-двигательная система (8 ч). Не рассматриваются вопросы «Статическая и  

динамическая нагрузка, «Влияние ритма и нагрузки на работу мышц», «Роль нервной системы в 

регуляции деятельности мышц», в связи с чем исключаются опыты, иллюстрирующие 

статическую и динамическую нагрузки, раскрывающие влияние ритма и нагрузки на работу 

мышц.  

Кровь и кровообращение (8 ч). На факультативные занятия выносится вопрос «Роль 

Мечникова в создании  учения об  иммунитете». Исключаются из изучения вопросы 

«Лимфообращение», «Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов», не 

проводится лабораторная работа «Микроскопическое строение крови».  

Дыхание (6 ч). Не изучаются вопросы «Газообмен в тканях» и «Нервная и  

гуморальная регуляция дыхания». Не обязательна демонстрация модели, поясняющей механизм 

вдоха и выдоха, измерения жизненной емкости легких.  

Пищеварение (5 ч). Не изучаются вопросы «Пищеварительные ферменты и их  

значение», «Роль И. П. Павлова в изучении функций органов пищеварения» и «Регуляция 

процессов пищеварения». Не проводится лабораторная работа «Действие желудочного сока на 

белки или действие слюны на крахмал».  

Обмен веществ и энергия. Выделение (5 ч). Не дается определение пластического и  

энергетического обмена, не рассматривается их взаимосвязь. Следует исключить демонстрацию 

опыта с задержкой дыхания до и после нагрузки.  

Железы внутренней секреции (3 ч). Вопросы «Роль половых желез в развитии  

организма, половое созревание» и «Гигиена юноши и девушки» рассматриваются при изучении 

темы «Размножение и развитие организма».  

Нервная система. Органы чувств. Высшая нервная деятельность (16 ч). Не изучается  

тема «Роль вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних органов». Вопрос «И. 

М. Сеченов и И.П. Павлов в создании учения о высшей нервной деятельности» по усмотрению 
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учителя может быть вынесен на факультативные занятия. Не обязательны демонстрация (на 

различных животных) образования и торможения условных рефлексов, проведение лабораторной 

работы «Строение головного мозга» и обобщающего урока «Нервно-гуморальная регуляция – 

основа целостности организма».   

  

 3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:  

Тематическое планирование по учебному предмету адаптированной рабочей программы 

обучающихся с ЗПР совпадает с соответствующей рабочей программой тех УМК по которым 

ведется обучение в лицее.   

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.   

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

В Положении  о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков 

учащихся с ОВЗ (на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 

ч.5.статья 108), в соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения в 

образовательных учреждениях», разработанной Институтом коррекционной педагогики РАО 

и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для использования в системе 

образования России) предусмотрены следующие рекомендации:   

• оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная);   

• осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями;  

• избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми;  

• сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений;  

• при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что 

человек способен изменить в себе сам);  

• создавать обстановку доверия, уверенности в успехе;  

• не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные 

факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние 

изменчивые факторы (удача и везение);  
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• учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за 

выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях);  

• использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные 

виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, 

отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и 

снижения вследствие этого их мотивированной функции;  

• использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют 

сначала работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, 

или один ученик проверяет обе работы.  

Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, 

тексты контрольных работ, вопросы для текущей,  промежуточной и итоговой аттестации, 

включает критерии оценки проверочных работ.  

Контроль знаний и умений  можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения 

практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента 

оценивания и пр. Необходимо создавать на уроке ситуацию успеха, так строить задания, 

чтобы каждый ученик мог добиться успеха и организовать работу таким образом, чтобы 

дети получали навыки не только индивидуальной работы, но и работы в коллективе, учить 

их терпимости, взаимопониманию и взаимовыручке.  

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход, с учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для совершенствования 

процессов формирования ключевых компетенций важно применять методы, позволяющие 

компенсировать и корректировать процесс овладения учащимися умениями 

самоорганизации учебной деятельности. В связи с этим наиболее эффективными являются 

активные методы обучения, такие как проблемные, включающие в себя постановку 

проблемной ситуации, учебно-исследовательские, игровые, а также вовлечение учащихся в 

практическую деятельность.   

Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является 

неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих  детей  с ОВЗ 

наблюдаются трудности с восприятием теоретического материала, но практические работы 

они выполняют с удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на активную 
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познавательную деятельность, которая подготавливает их  к выполнению самостоятельных 

работ творческого характера, поиску новых знаний и овладению новыми умениями.   

Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к методам 

проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ЗПР.  

Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с 

программным материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных 

затруднений, пробелов, смешения понятий, знания правил,  и умения их применять.  

Тестирование может применяться на разных этапах обучения:   

- вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний учащихся;  

- текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний;  

- итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет 

сформированные знания и умения.  

Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, 

конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый 

правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие 

возможности для обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для предупреждения 

их отставания и улучшении методики преподавания.  

Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого 

ими  минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала 

бы их учебную и практическую деятельность. Количественная характеристика знаний, 

умений, навыков определяется на основе проверочных работ по предмету.  

 В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат усвоения предмета 

определяется в конце учебного года на основании промежуточных результатов изучения 

отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету.  

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу:  

Оценка «неудовлетворительно» - выполнено от 0 % до 29 % заданий  

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий.  

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий.  

Оценка «отлично»  - выполнено свыше 65 % заданий.   
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2.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

Учебно-лабораторное оборудование и приборы:  

• таблицы по курсу биологии 5-6 класса «Ботаника»:  

- «Ткани растений»;  

- «Строение семени»;  

- «Строение корневой системы»;  

- «Строение стебля»;  

- «Строение почек растений»;  

- «Видоизменения побегов»;  

- «Подземные видоизменения побегов»;  

- «Внутреннее строение листа»;  

- «Фотосинтез»;  

- «Транспорт веществ по растению»;  

- «Строение цветка»;  

- «Типы плодов»;  

- «Двойное оплодотворение цветковых растений»;  

- «Жизненные формы растений»;  
- «Разнообразие водорослей»;  

- «Мхи. Цикл развития мха кукушкин лен»;  

- «Хвощи и плауны»;  

- «Папоротники»;  

- «Голосеменные растения»;  

• микроскопы Levenhuk 2L NG (Увеличение объективов: 4х, 10х, 40х; увеличение 
окуляра:  

16х);  

• микроскопы «Микромед» (Увеличение объективов: 10х, 20х, 40х; увеличение 
окуляра:  

16х, 20х);  

• микропрепараты  (производство “Микромед», набор №90);  

• набор микропрепаратов по курсу «Ботаника» 5-6 класс;  
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• набор микропрепаратов по курсу «Биология. Животные» 7 класс;  

• набор микропрепаратов по курсу «Биология. Человек»;  

• набор микропрепаратов по курсу «Общая биология» 9-11 класс;  

• гербарии («Видоизменения побегов», «Семейства цветковых растений», «Мхи», 

«Грибы», «Папоротники»);  

• муляжи по курсу «Ботаника» 5-6 класс (набор муляжей овощей и фруктов; набор 

муляжей грибов; динамические модели «Размножение хламидомонады» и «Жизненный цикл 

мха кукушкин лен»);  

• муляжи по курсу «Человек» 8 класс (торс человека, строение зрительного 

анализатора, строение слухового анализатора, строение выделительной системы, строение 

скелета человека, строение гортани);  

Технические и электронные средства обучения: • 

интерактивная доска Starboard;  

• презентации Power point.  

Учебная и справочная литература:  

Литература для учителя:  

• Учебник: Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник для 

ОУ – М.: Дрофа, 2016.  

• Учебник: Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: учебник для ОУ – М.: Дрофа, 2015.  

• Учебник: Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс: учебник для 

ОУ – М.: Дрофа, 2017.  

• Учебник: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник 

для ОУ – М.: Дрофа, 2018.  

• Трайтак Д. И. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6  класс: учеб. для  

общеобразовательных  учреждений/ Д. И. Трайтак, Н. Д. Трайтак . – Мнемозина, 2009 г.  

• Медведева В.К. Ботаника. – М.: Медицина, 1980. – 296с.  

• Овчарова Е.Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.  – М.: Инфра-М, 2010, - 
704с.  

• Пасечник В.В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. – М.: Дрофа, 2011, - 271с.  

• Биология: 5-11 классы: Программы для общеобразовательных учреждений (под ред.  

Трайтака Д.И., Андреевой Н.Д.)  
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• «Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники 6-7 классы» пособие для 

учащихся (Трайтак Д.И.).  

• Андреева, Н.Д. Общая биология 10-11 класс / Н.Д. Андреева – М.: Мнемозина, 2011. 

– 365с.  

• Брэм, А.Э. Жизнь животных/ А.Э. Брэм – М.: «ЭКСМО», 2010. – 960с. • 

 Заостровцева, Н.А. Конспекты по биологии / Н.А. Заостровцева - СПб.: «Питер Паблишинг, 

1998. - 384с.  

• Трайтак, Д.И. Биология.  Животные.  7 класс: учебник  для  общеобразовательных  

учреждений/ Д.И. Трайтак,  С.В. Суматохин. – 5-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011. – 272 с.  

• Чернова, Н.М. Экология / Н.М. Чернова, А.М. Былова - М.: «Просвещение», 1981.  

- 255с.  

• Чеховская, Т.П. Ошеломляющее разнообразие жизни/ Т.П. Чеховская – М.:  

Знание, 1990. – 128с.  

• Бирилло Т.А. Тесты по биологии. – М.: Экзамен, 2008. – 128с.  

• Ващенко О.Л. Биология. Человек. – Волгоград: «Учитель. 2008. – 272с.  

• Гоголев М.И. Основы медицинских знаний учащихся. М.: Просвещение, 1991. – 
112с.  

• Ксенофонтова В.В. Анатомия и физиология человека. – М.:Московский лицей, 1997.  

– 150с.  

• Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Поурочные тесты и задания. - 

М. Акварель, 1998.  

• Муртазин  Активные формы обучения биологии М., Просвещение, 1991  

• Пименов А.В., Пименова И.Н. Дидактические материалы к разделу «Человек». – М.:  

Изд-во НЦ ЭНАС. 2002. – 152с.  

• Резникова В.З., Сиввоглазов В.И. Биология. Человек и его здоровье. – М.: Генжер, 

1998. – 136с.  

• Рохлов В.С., Никишов А.И. Дидактический материал по анатомии, физиологии и 

гигиене человека. – М.: «Топикал», 1995. – 144с.  

• Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология человека. – м.: 
Просвещение,1999.  

– 256с.  

• Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии. Человек. – М.:  
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«ВАКО», 2007. – 416с.  

• Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Поурочные тесты и задания. -  

М. Акварель, 1998.  

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

серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с.  

• Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями. - М: ОО «ОНИКС 21 

век», «Мир и образование», 2006. – 134с.  

• Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии (6-11 кл) -  М: ТЦ 

«Сфера», 2005. – 126с.  

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

122с.  

• Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с.  

• Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с.  

• Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с.  

• Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 

10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с.  

• Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 

10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с.  

• Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки 

выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с.  

• Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2006. – 234с.  

Литература для учащихся:  

• Учебник: Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник для 

ОУ – М.: Дрофа, 2013.  

• Учебник: Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: учебник для ОУ – М.: Дрофа, 2013.  

• Учебник: Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс: учебник для 

ОУ – М.: Дрофа, 2013.  
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• Учебник: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник 

для ОУ – М.: Дрофа, 2013.  

Цифровые образовательные ресурсы:  

• bio.1september.ru;   
• new.school-collection.edu.ru;  
• school-collection.iv-edu.ru  

• www.drofa.ru  
• http://elementy.ru/  
• http://sbio.info/  

• http://www.moya-planeta.ru/  
• http://www.vokrugsveta.ru/  

                                                                                                                 
Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение  

содержании образования по предмету «Биология»  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых 

в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие 

осмысленное усвоение содержания образования по предмету «Биология»: усиление 

предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности, задействующих 

различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 

схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо 

использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению 

структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др.  

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития 

коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности. 

При организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации, 

научнопопулярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства 

визуализации.   

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.   
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Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией 

курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных 

лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, 

новой лексической единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и 

ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике 

обучающихся.   

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии.  

 Примерные контрольно-измерительные материалы 

 Виды и формы контроля:  

- устный опрос в форме беседы, высказывание с опорой на план;  

- тематическое тестирование;  

- лабораторные и практические работы;  

- зачеты;  

- индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, 

индивидуальные домашние задания).  

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы 

и тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных 

заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в 

диагностировании результатов и дальнейшей коррекции трудностей, возникающих при 

освоении программы.   

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по биологии на конец учебного года.   
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