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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического 

развития разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) 

ГБОУ СОШ с. Новокуровка. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Новокуровка на 2024 – 2025 уч.г. 

Задержка психического развития (ЗПР) – темповое отставание развития психических 

процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, которые потенциально могут 

быть преодолены с помощью специально организованного обучения и воспитания. Задержка 

психического развития характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи, 

внимания, памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, примитивностью и 

неустойчивостью эмоций, плохой успеваемостью в школе. Диагностика ЗПР проводится 

коллегиально комиссией в составе медицинских специалистов, педагогов и психологов. Дети с 

задержкой психического развития нуждаются в специально организованном коррекционно-

развивающем обучении и медицинском сопровождении. 

Этиологическую основу ЗПР составляют биологические и социально–психологические 

факторы, приводящие к темповой задержке интеллектуального и эмоционального развития 

ребенка. Задержка темпа психического развития может быть временным явлением. Существуют 

и врожденные легкие формы интеллектуальной недостаточности, таких детей и взрослых еще 

называют конституционально-глупыми.  

Причинами задержки психического развития могут быть: 

1. тяжелые инфекционные заболевания, 

2. черепно-мозговые травмы, 

3. отравления, 

4. наследственная предрасположенность, 

5. неблагоприятное воздействие окружающей среды. 

Задержки развития могут быть обусловлены психогенными ситуациями, когда ребенок 

разлучен с родителями, недостаточностью полноценных эмоциональных контактов (например, 

у детей, выросших в Домах грудника и Домах ребенка, детских домах, у сирот, которым никто 

не уделяет должного внимания), а также дефектами органов чувств (слепота, глухота, 

глухонемота), - в таких ситуациях ребенок не получает разносторонней информации для 

полноценного интеллектуального развития. 

Развитие психических функций ребенка происходит в определенные возрастные 

периоды. Если он не получает в это время необходимой информации, то его развитие 

замедляется. 

Для нормального развития ребенка имеют большое значение и условия воспитания. 

Дети, выросшие в малокультурных семьях, где родители не занимаются их воспитанием и 

развитием, часто отстают в интеллектуальном отношении от своих сверстников. Играет роль и 

педагогическая запущенность. 

Проявления задержки развития разнообразны. Помимо интеллектуальной 

недостаточности и незрелости психики, наблюдаются нарушения поведения и невротические 

симптомы. 

При пограничной интеллектуальной недостаточности можно выделить следующие 

варианты задержек психического развития: 

1.Психический инфантилизм. 

2. Врожденная субдебильность, “конституционально-глупые личности”, “салонное 

слабоумие”. 

3. Задержки развития, обусловленные органическим повреждением мозга на ранних 

этапах его развития. 
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4. Психогенно обусловленные задержки развития, вызванные дефицитом информации в 

раннем детском возрасте. 

5. Интеллектуальная недостаточность, обусловленная дефектом органов чувств. 

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают    

программу учебного предмета по биологии. В связи с этим в рабочую программу по биологии 

внесены некоторые изменения: увеличено количество упражнений и заданий, связанных с 

практической деятельностью учащихся; некоторые темы даются как ознакомительные; 

исключаются   задания повышенной сложности; теоретический материал преподносится в 

процессе выполнения заданий наглядно-практического характера, учебный материал дается 

небольшими дозами, включается ежедневно материал для повторения и самостоятельных 

работ. Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что они делают, решают, рисуют, 

чертят, собирают. Домашнее задание - дифференцированное, в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

 
Для обучающийся с ЗПР создана специальная образовательная среда: 
– организация дополнительных занятий с целью ликвидации пробелов в знаниях; 

– прочтение заданий вслух, чтобы ребенок вслушивался, это позволит ему 

подключить слуховые навыки; 

– развитие самоконтроля, предоставление возможности найти ошибки у себя и у 

товарищей; 

– предоставление дополнительного времени для того, чтобы он смог доделать какое 

– то задание без спешки. Не подгонять ребенка; 

– поручение, которое дается ребенку, должно соответствовать его возможностям; 

– желательно не ставить ребенка в ситуации соревнования, публичного выступления. 

Не рекомендуется давать задания типа «кто первый»; 

– не давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой и сложный 

материал, необходимо разделить его на отдельные части и давать их постепенно; 

– давать на уроке не более двух новых понятий; 

– в работе стараться активизировать не только механическую, сколько смысловую 

память; 

– на определенный отрезок времени давать лишь одно задание, если оно является 

обширным, то следует представить его в виде последовательных частей (причем следующую 

часть давать только после полного завершения предыдущей), и периодически контролировать 

ход работы над каждой частью, внося необходимые коррективы; 

– нужно просить учащегося повторить инструкцию к заданию, чтобы убедиться, что 

он знает, чего от него ждут; 

– в течение урока тактильно, зрительно и при необходимости словесно возвращать 

внимание учащегося к процессу урока и непосредственно к заданию; 

– ограничение до минимума отвлекающих факторов (суетливые соседи, окна, двери, 

обилие предметов, шум и т.д.); 

– вовлечение учащегося в коллективную деятельность, при этом замечать его успехи 

перед одноклассниками и поддерживать; 

– использование большого количества типовых заданий, выполняя аналогичные 

задания до момента доведения умения работать с ним до автоматизма. 

– включение в самостоятельную работу парами с взаимопроверкой и обсуждением 

выполнения задания; 

– развитие словарного запаса по всем темам понятийного словаря. 
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Соблюдается охранительный педагогический режим: 

– предупреждать психофизические перегрузки, эмоциональные срывы (смена видов 

деятельности, использование творческих заданий, красочный иллюстративный материал, 

занимательная форма изложения учебного материала). 

– соблюдение норм Сан ПиНа: (температурный, световой режимы, соответствие 

мебели росту). 

 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Цели курса: обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
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сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

2. Трудности в обучении детей с задержкой психического развития 
Общими чертами для ЗПР различного происхождения являются: повышенная 

истощаемость, низкая работоспособность, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, обеднённый словарный запас, несформированность навыков умственной 

деятельности, эмоциональная неустойчивость, двигательные нарушения (возбудимость или, 

наоборот, заторможенность), частыми сопровождающими диагнозами могут быть дислексия, 

дискалькулия и дисграфия. Неустойчива у этих детей и самооценка, им также свойственны 

зависимость от внешних обстоятельств, повышенная внушаемость, необоснованные притязания 

и др.  

Ребёнок с ЗПР уже на первый взгляд не вписывается в атмосферу класса своей 

наивностью, непосредственностью, он часто конфликтует со сверстниками, не воспринимает и 

не выполняет школьных требований. Поведение детей с ЗПР в зависимости от преобладания 

того или иного эмоционального фона характеризуется двумя крайностями: неустойчивое - с 

психомоторной расторможенностью, эйфорическим оттенком настроения, импульсивностью; и 

тормозимое - с пониженным фоном настроения, боязливостью. В то же время он прекрасно 

чувствует себя в игре, прибегая к ней в тех случаях, когда возникает необходимость убежать от 

трудной для него учебной деятельности. Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов 

учебной деятельности и её целей, такой ребёнок затрудняется в организации собственной 

целенаправленной деятельности. Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает 

замедленно и так же её перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в 

наглядно-практической опоре и в предельной развёрнутости инструкций.  В массовой школе 

такой ребёнок впервые начинает осознавать свою несостоятельность как ученика, у него 

возникает чувство неуверенности в себе, страх перед наказанием и уход в более доступную 

деятельность. 

Во время обучения таких детей, имеющих ЗПР, необходимо придерживаться следующих 

правил: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку; 

2. Предотвращать наступление утомления, используя разнообразные средства 

(чередование видов деятельности, преподнесение знаний небольшими частями, 

использование интересной и красочной наглядности и т. д.) ; 

3. Использовать методы, с помощью которых можно максимально активизировать 

познавательную деятельность детей, развить их речь и сформировать у них 

необходимые навыки; 

4. Предусмотреть проведение занятий, обеспечивающих подготовку детей к 

усвоению различных разделов программы, а также обогащение их знаниями об 

окружающем мире; 

5. Уделять внимание коррекции деятельности детей; 

 
Приоритетные направления в формировании базовых/универсальных УУД по биологии: 

Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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3) развитие адекватных представлений: о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты: 
1) начальные представления о единстве растительного и животного миров, мира человека; 

2) практические умения по выращиванию некоторых растений и уходу за ними (комнатными 

и на пришкольном участке); животными, которых можно содержать дома и в школьном уголке 

природы; 

3) знания о строении тела человека; формирование элементарных навыков, способствующих 

укреплению здоровья человека. 

Регулятивные результаты: 
1) умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

2) умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения или; 

3) умение составлять (индивидуально или в группе) решения проблемы (выполнения 

проекта); 

4) умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

5) умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные результаты: 
1) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

2) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов.  

4) Формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Познавательные результаты: 
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1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; 

2) анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 

3. Коррекционно-развивающая работа 
Наиболее многочисленную группу риска школьной дезадаптации составляют школьники 

с задержкой психического развития (ЗПР). Данная категория была выделена в связи с резким 

повышением числа стойко неуспевающих детей, вызванным переходом школы на новые, 

усложненные программы обучения. Цель учебной работы с указанной категорией детей в 

средней школе – не только дать нужные знания, предусмотренные школьной программой, но и, 

учитывая патологические проявления в развитии ребенка, - его социальная реабилитация. 

Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима коррекционная 

работа по нормализации их познавательной деятельности, которая осуществляется на уроках 

биологии. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 
1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ЗПР. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 

5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

7. Использование многократных указаний, упражнений. 

8. Проявление большого такта со стороны учителя 

9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

В случаях тяжелой задержки психического развития для таких детей должны быть 

созданы специальные условия обучения. Работоспособность у детей с ЗПР на уроке длится 15-

20 минут. 

С целью адаптации объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям учащихся систему изучения того или иного раздела программы нужно 

значительно детализировать: учебный материал преподносить небольшими порциями, 

усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных 

заданий, такие как: 

• дополнительные наводящие вопросы; 

• наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы, 

«программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы, 

которые составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении 

учебного материала; 

• приемы-предписания с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; 

• помощь в выполнении определенных операций; 



8 

 

На каждом уроке обязательна словарная работа. Каждого ученика следует стараться 

выслушать до конца; необходимо включать предметно-практические действия, цель которых - 

подготовить детей к усвоению или закреплению теоретического материала. 

Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия ее целесообразно переключать 

детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий. Интерес к занятиям и 

хороший эмоциональный настрой учащихся поддерживают использованием красочного 

дидактического материала, введением в занятия игровых моментов. Исключительно важное 

значение имеют мягкий доброжелательный тон учителя, внимание к ребенку, поощрение его 

малейших успехов. Темп урока должен соответствовать возможностям ученика. 

Одним из важнейших направлений учебно-воспитательного процесса является 

формирование у воспитанников навыков самостоятельной работы, умения организовывать, 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, такие как: 

1) задания воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов 

выполнения; 

2) задания тренировочного характера, аналогичные образцу; 

3) задания контрольного характера и т.д. 

 
4. Содержание образовательной программы по биологии  

5 класс 
Введение 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов 

со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние 

на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные и практические работы 
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел 2. Многообразие организмов.  
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Грибы. Общая 

характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления 

грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 
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6 класс 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение 

стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды 

и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Раздел 2. Жизнь растений 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор 

объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества 

и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах 
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7 класс Введение. Общие сведения о животном мире 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

Раздел 2. Многоклеточные животные.  

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

 Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 
Изучение многообразия птиц. 
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Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 
животных  
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 

жизни животных. 

Раздел 5. Развитие животного мира и закономерности размещения животных на Земле  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

Раздел 6. Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного 

мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 
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Примерное тематическое планирование биологии 

Наименование разделов и тем 
 
 
Биология 5 класс 

Всего часов  В том числе  

Лаборат

орных 

работ 

Экскурсии 

Введение           5 -  

Раздел 1. Клеточное строение 

организмов 

6 2 1 

Раздел 2. Многообразие организмов  21 3 1 

Резерв           2   

ИТОГО 34 5 2 

 
Наименование разделов и тем 
 
 
Биология 6 класс 

Всего часов  В том числе  

Лаборат

орных 

работ 

Экскурсии 

Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

14 4 1 

Жизнь растений 10 2 1 

Классификация растений 6 1 1 

Природные сообщества 4   

ИТОГО          34      7 3 

 
Наименование разделов и тем 
 
 
Биология 7 класс 

Всего часов  В том числе  

Лаборат

орных 

работ 

Экскурсии 

Введение        5   

Раздел 1. Простейшие 32 4 1 

Раздел 2. Многоклеточные 

животные 

12 1  

Раздел 3. Эволюция строения 3   

Раздел 4. Индивидуальное развитие 

животных 

4   

Раздел 5. Развитие животного мира 

и закономерности размещения 

животных на Земле 

3   

Раздел 6. Биоценозы 4 1 1 

Раздел 7. Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека 

5   

ИТОГО 68 6 2 

 
5. Современные образовательные технологии, применяемые на уроках биологии. 

Технологии обучения детей с ЗПР предполагает учет индивидуальных особенностей 

обучающихся. Это соответствует современным изменениям парадигмы образования, единой 
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концепции ФГОС для детей с ЗПР. Она способствует коррекции недостатков высших 

психических функций и развитию личности ученика с особыми образовательными 

потребностями, направлена на достижение основных целей коррекционного образования: 

1. для продвижения детей с ЗПР в общем развитии; 

2. для коррекции и сглаживания недостатков познавательной сферы; 

3. для усвоения знаний и формирования умений и навыков; 

4. для процессов успешной социализации и интеграции. 

Для достижения этих целей существенно важным является специально организованное 

обучение и воспитание. Оно предполагает дифференциацию учащихся с их особенностями и 

возможностями овладения учебным материалом. 

Алгоритм деятельности учителя по организации обучения ребенка с ЗПР: 
1.Знакомится с медицинскими документами ребенка. Результатами обследования психолога, 

логопеда и определяет зону актуального и ближайшего развития ребенка, уровень обученности, 

уровень обучаемости. 

2. Проводит педагогическую диагностик. Полученные результаты являются основой для выбора 

организационных форм, методов и приемов коррекционной работы, выбора учебных заданий. 

3.Разрабатывает или подбирает задания. 

4.Оценивает деятельность ученика. 

5.Проводит мониторинг и оценивает динамику изменения параметров. 

6.Планирует работу по оказанию индивидуальной помощи. 

Выбор методов обучения, приемов обучения, форм организации деятельности. 
1. Методы обучения: объяснительно-иллюстративный (знакомство с готовыми знаниями и 

образцами деятельности); 

Приемы преподавания: беседа, формулировка фактов, сообщение, объяснение, показ действия. 

Приемы учения: прочтение, просмотр, прослушивание учебной информации, участие в 

восприятии информации. 

Потребности ученика: запомнить материал, понять материал, овладеть способом применения по 

образцу для заданий одного типа. 

 

2. Методы обучения: частично-поисковый метод (осмысление полученных знаний, 

осознанность применения в практической деятельности); 

 Приемы преподавания: игра. 

Приемы учения: индивидуальная работа. 

Потребности ученика: овладение способами применения знаний в типовых условиях. 

 

Формы организации процессов обучения: 
1. Смешанный (комбинированный) урок. 

2. Урок закрепления изученного. 

3. Урок повторения, систематизации и обобщения. 

4. Урок проверки и оценки знаний. 

5. Экскурсия. 

6. Домашняя работа. 

7. Дополнительные занятия. 

 
Формы организации учебной деятельности: 

1. Групповая; 

2. Бригадная (звеньевая); 

3. Индивидуальная. 
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Технологии обучения: 
1. Технология проблемного обучения; 

Методические приёмы создания проблемных ситуаций на уроках биологии:  
1. Сталкивание противоречий практической деятельности;  

2. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

3.Подведение учащихся к противоречию с предложением самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

4. Побуждение к сравнению, сопоставлению фактов, обобщению, выводам;  

5. Постановка проблемных задач (с недостаточными, избыточными исходными данными с 

заведомо допущенными ошибками и т.д.); Использование практических заданий, содержащих 

проблему. 

 

2. Тестовая технология; 

1. Базовые тесты - тесты, позволяющие проверить усвоение базовых понятий на 

репродуктивном и алгоритмическом уровнях; время проведения - 10-15 минут;  

2. Диагностические тесты - тесты, дающие возможность выявить не только пробелы в знаниях 

по теме, но и уровень ее усвоения (по четырем уровням), учебные возможности обучаемого; 

3.Тематические тесты - тесты для проведения в конце изучения темы, позволяющие 

зафиксировать объем и уровень ее усвоения;  

4. Итоговые тесты- тесты для проведения в конце полугодия, года, за курс основной (средней) 

школы с целью выявления объема и уровня усвоения материала. 

 

3. Технология развития критического мышления; 

Состоит из трех этапов (стадий). Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор 

характерных приемов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой 

деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

Первая стадия — «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее 

знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного 

материала. 

Вторая стадия — «осмысление» — содержательная, в ходе которой и происходит 

непосредственная работа студента с текстом, причем работа направленная, осмысленная. 

Процесс чтения всегда сопровождается действиями учащегося (маркировка, составление 

таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом 

понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и 

видеоматериал. 

Третья стадия — «рефлексия» — размышления. На этом этапе ученик формирует личностное 

отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции 

в дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с 

учетом вновь приобретенных знаний. 

 

4. Групповая технология; 

Групповая технология применяется с целью обеспечения активности учебного процесса и для 

достижения высокого уровня усвоения содержания. Класс делится на группы для решения 

конкретных учебных задач; 

- каждая группа получает определённое задание и выполняет его сообща под непосредственным 

руководством лидера группы или учителя; 

- задание выполняется таким способом, который позволяет учитывать и оценить 

индивидуальный вклад каждого члена группы; 
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- состав группы непостоянный, он подбирается с учётом того, чтобы максимально эффективно 

для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы, в 

зависимости от содержания и характера работы. 

 

5. Здоровьесберегающая технология; 

Одним из важнейших факторов здоровья – это организация учебной деятельности: строгая 

дозировка учебной нагрузки, проведение физкультминуток, соблюдение гигиенических 

требований (свежий воздух, хорошая освещённость, чистота), обучение в малых группах, 

благоприятный эмоциональный настрой). 

 

6. Технология интегрированного обучения; 

1.Внутрипредметная (исходная проблема не теряется из поля зрения, расширяется и 

углубляется круг связанных с ней знаний. Происходит усложнение соотношений элементов, 

углубление познания.) Биология – экология, ботаника – экология.  

2.Межпредметная -  горизантальный тематизм (за содержательную единицу берётся тема, 

связанная с темами других дисциплин).  

3. Интегрированный урок (содержательной единицей является многоплановый объект, 

информация о котором содержится в разных учебных дисциплинах). Зоология – медицина. 4. 

Интегрированный курс (единицей является многоплановый объект, информация о котором 

содержится в разных учебных дисциплинах).  

 

7. Игровая технология. 

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит через 

введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в ее игровом 

воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности 

учащихся происходит в условно-игровом плане. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с задержкой психического развития. 
Отметка «5» полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника, четко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные 

термины, для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов, ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах в обобщениях из наблюдения, и опытов. 

Отметка «3»: усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно определение понятия недостаточно четкие, не использованы выводы и 

обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении, допущены ошибки 

и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.  

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, допущены грубые ошибки в определении понятие, при 

использовании терминологии.  

Оценка умений ставить опыты. 

 Отметка «5» правильно определена цель опыта, самостоятельно и последователь проведены 

подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта, научно, грамотно, логично 

описаны наблюдения и сформированы выводы из опыта. 
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 Отметка «4» правильно определена цель опыта, самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются, 1-2 ошибки, в целом грамотно и 

логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта, в описании 

наблюдения допущены неточности, выводы неполные.  

Отметка «3» правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя, допущены неточности я ошибка в 

закладке опыта, описании наблюдения, формировании выводов.  

Отметка «2» не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное оборудование, 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

Оценка умений проводить наблюдения:  

Учитель должен учитывать: правильность проведения, умение выделять существенные 

признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдения и в 

выводах.  

Отметка «5» правильно по заданию проведено наблюдение, выделены существенные признаки, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

 Отметка «4» правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные, допущена 

небрежность в оформлении наблюдения и выводов.  

Отметка «3» допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя, 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдении и выводов.  

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось, высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задачей, значительные 

отклонения от языковых норм не позволяют понять сказанное.  

Чтение 

 Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  
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