
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по биологии для обучающихся, имеющих задержку 

психического развития, составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

     1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

     2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

     Федеральными государственными нормативно-правовыми документами 

установлены требования к результатам обучения: 

• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

• метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

• предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

     Наряду с общеобразовательными целями и задачами необходимо 

поставить и коррекционные цели, и задачи: 

     Цели: 

     Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального 

уровня овладения обучающимися учебной программы по учебным 

предметам в соответствии с их способностями и возможностями. 

     Коррекционно-развивающая: создание условий для развития 

коммуникативных способностей обучающихся с проблемами в развитии. 



     Коррекционно-воспитательная: создание условий, направленных на 

развитие интереса к изучению предмета, сохранению жизни и здоровья 

воспитанников. 

     Задачи: 

     Коррекционно-образовательные: 

1. Обеспечивать воспитанников достаточным уровнем знаний через 

планомерное выполнение реализацию разделов учебной программы с учетом 

линейно-концентрированной направленности и реализацию требований 

коррекционно-развивающего обучения. 

2. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в 

обучении Обучающихся с проблемами через систематическое изучение их 

особенностей и расширение учебно-методической и учебно-дидактической 

базы предметного кабинета. 

3. Контролировать уровень усвоения учебной программы обучающихся через 

текущую проверку знаний, проведение проверочных, контрольных 

и диагностических работ. 

     Коррекционно-развивающие: 

1. Работать над развитием коммуникативных функций речи через 

обогащение, 

активизацию словарного запаса воспитанников, развитие способности 

грамотно оформлять устную и письменную речь. 

2. Работать над формированием познавательных способностей обучающихся 

через развитие психологических функций. 

3. Развивать деятельностно-коммуникативные способности обучающихся 

через организацию различных форм работы на уроке (индивидуальную, 

парную), видов деятельности (взаимопроверку, ролевую игру, ведение 

диалога на заданную тему). 

     Коррекционно-воспитательные: 

1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках 

«ситуации успеха» для каждого обучающегося, вне зависимости от его 

способностей, осуществление различных форм поощрения, использование 

занимательного материала. 

2.Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- 

гигиенических требований к кабинету, учебному процессу, 

использованию средств и приемов, направленных на исключение мышечного 

и зрительного переутомления. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

     Программа учитывает особенности познавательной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития, направлена на 

разностороннее развитие личности, способствует умственному развитию. В 

данной программе сохранены все разделы и темы, но для реализации 

программы меньше времени на уроке отведено на изучение теоретических 

основ предмета, за счет этого увеличено время на практическую работу 



по закреплению навыков. На уроках будут использованы формы занятий и 

виды деятельности, развивающие творческие способности, 

вырабатывающие навыки контроля и оценки своей деятельности. Рабочая 

программа предусматривает формирование у обучающегося таких 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

     Программа нацелена на развитие навыков работать по письменной и 

словесной инструкции, алгоритму. При изучении учебного материала 

необходимо создать специальные условия в системе коррекционно-

развивающего обучения: конкретность указания действий и вариативных 

тренировочных упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, 

опоры на наглядность, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

     Программой предусмотрены уроки в соответствии с особенностями 

изучаемой темы. 

     Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа 

вводимых специфических понятий, которые будут использоваться. 

     Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить 

на доступном для обучающегося уровне. 

     Ввиду психологических особенностей обучающихся, 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. 

     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. 

     Контроль уровня обученности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

     В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Биология» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты. 

 

     Личностные результаты:  

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

• выстраивание собственного целостного мировоззрения;  

• формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

• оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья;  

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности.  

 

     Метапредметные результаты:  

     Регулятивные УУД:  

• умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать и прогнозировать результаты;  

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечный результат, выбирать средства достижения цели;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта), исправлять ошибки;  

• владеть основами самоконтроля и самооценки. Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений;  



• осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.);  

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

     Коммуникативные УУД:  

• слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении проблемы;  

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позиции.  

 

     Предметные результаты:  

     В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах);  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧинфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности;  



• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений 

и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов.  

     В ценностно-ориентационной сфере:  

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни;  

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

     В сфере трудовой деятельности:  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

     В сфере физической деятельности:  

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма.  

     В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

Содержание предмета. 
 

1.  Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 



митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

2. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее 

строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их 

строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки. 

Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые 

и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего 

строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань 

листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. 

3. Жизнедеятельность растительного организма 

Обмен веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 

растения. Минеральное питание растений. Удобрения.  

Питание растения.  

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека. 

Дыхание растения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как 

орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. 

Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие 

пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного 

растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в 



толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ 

в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. Испарение воды через 

стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. 

Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических 

веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. 

Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у растений. 

Листопад. 

Рост и развитие растения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 

на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное 

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

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков 

материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем 

программы  
Кол-во 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

1 Растительный организм 8 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

2 
Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
11 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

3 
Жизнедеятельность 

растительного организма 
14 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

4 Резервное время 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34  
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