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 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Биология»   

обучающихся 6класса  ОВЗ с  нарушениями речи  

(с учетом варианта 5.2) 

1. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся 6 

класса с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи (с учетом варианта 5.2 АООП НОО ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ) разработана с учетом рекомендаций ТПМПК, составленных по итогам 

психолого-медико-педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ (группы ТНР).  

Программа содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия её 

реализации, определяет содержание и организацию деятельности на уроках обучающихся с 

ТНР, обучающихся в инклюзии, с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений.  

 

Адаптированная рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Биология» 

разработана для обучающихся 6-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в обязательную часть учебного плана основного общего образования, в течение 

1 года  обучения. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

- Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

последующими изменениями); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального    

государственного образовательного стандарта основного общего образования» ( в ред.от 

31.12.2015); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№5 »; 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5 ст. Октябрьской ». 

 

2. Общая характеристика курса: 

 



Главной целью обучения является формирование культурной социально активной личности 

обучающегося среднего звена, открытой для взаимодействия с окружающим миром, 

обладающей способностью осуществлять коммуникативную деятельность и легко 

интегрироваться в культурно-образовательное пространство.   

 

Цели курса 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость биологических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, используя 

для этого биологические знания; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с объектами живой природы в повседневной жизни 

Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: тесты (грамматические, 

лексико - грамматические,), письменные контрольные работы, устный опрос, контроль 

знания лексики, а также (исходя из возможностей класса) проектная деятельность. В 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации Описание места учебного предмета:  

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Биология» на этапе 

основного общего образования учебным планом школы отведено 17 часов , из расчета 0,5 

учебных  часа в неделю в  6 классе . 

 

4. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  

Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в психическом развитии 

детей с ОВЗ является адекватность педагогического воздействия, которое возможно при 

 Основные  задачи курса:  освоение важнейших знаний об основных понятиях 

биологии и биологической терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 



правильно организованных условиях, методах обучения, соответствующих индивидуальным 

особенностям ребенка.  

Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание условий 

для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их личности, 

формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, обогащения новым 

положительным опытом отношений с окружающим миром. 

 

Специальными педагогическими условиями являются: 

 

Коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности обучающихся данной 

категории осуществляется на всех уроках биологии. Организуется система внеклассной 

работы, направленной на повышение уровня развития обучающихся, развитие 

познавательного интереса, преодоления трудностей усвоения материала по биологии. 

Создается благоприятная обстановка на уроках, щадящий режим через акцентирование 

внимания на хороших оценках; ориентировку более на позитивное, чем негативное; 

использование вербальных поощрений. 

 Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной путем изменения способов подачи информации, особой подачи 

предъявления учебных заданий 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные паузы. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка 

выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный 

материал также следует объяснять по частям.  

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы четко и ясно. 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие 

ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных действий, 

необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить последовательно выполнять 

задания, повторять слова; осуществлять поэтапную проверку выполнения заданий 

различного типа. 

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с 

несколькими заданиями. У детей с ОВЗ может иметь место утеря одного из звеньев 

инструкции, поэтому надо приучать их внимательно слушать, пытаться понять, о чём идёт 

речь. 

Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять дополнительное время 

для завершения задания; предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с разработанным 

дидактическим материалом различной степени трудности и с различным объемом помощи: 

задания воспроизводящего характера при наличии образцов, наглядных пособий; задания 

тренировочного характера, аналогичные образцу; задания контрольного характера и т.д. 

 

 Наглядное подкрепление информации, инструкций 



Различные картинки по темам, опорные, обобщающие схемы, «программированные 

карточки», карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером 

затруднений при усвоении учебного материала; 

Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 

выполнения определённых заданий; образцы выполнения упражнений и пошаговые 

инструкции и т.д. 

 

 

 

5. ПЛА НИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты: 

А. в коммуникативной сфере: 

коммуникативная компетенция 

 — о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов 

в кабинете биологии. 

• Б. в познавательной сфере: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

В. в трудовой сфере: — составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 



— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

умение планировать свой учебный труд. 

Д. в эстетической сфере 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Е. в физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 

 

6.Содержание учебной программы программы    6 класс 

Предметные результаты: 

А. в коммуникативной сфере: 

знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений, 

принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и 

эволюцией растений.  

Б. в познавательной сфере: практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

В. в ценностно-мотивационной сфере: историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием 

деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

Г. в трудовой сфере: 

умение планировать свой учебный труд 

Е. в физической сфере: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. (17часов, 0,5 часа  в неделю) 

6 КЛАСС 

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. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения. 

Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

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. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и других 

растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате).  

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений. 

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. 

Лабораторные и практические работы. 
Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и другие растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

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

фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян. 

6 КЛАСС  

№ Наименование Количество часов Электронные 



п/

п  

 

разделов и тем 

программы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

1 
Растительный 

организм 
 4   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d

0 

2 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

 6    3.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d

0 

3 
Жизнедеятельност

ь растительного 

организма 
 6   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d

0 

4 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d

0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   8   

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0


 

Формы организации учебных занятий 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках биологии используются разнообразные методы и формы обучения: 

фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников. Обучающиеся выполняют 

представляющие для них смысл и интерес проекты.  

Основные виды учебной деятельности 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: Слушание объяснений учителя,  самостоятельная работа с учебником, работа с 

научно-популярной литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов и докладов, вывод и 

доказательство формул, анализ формул, программирование, решение текстовых количественных и качественных задач, выполнение заданий 

по разграничению понятий, систематизация учебного материала, редактирование программ. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: Наблюдение за демонстрациями учителя, просмотр учебных 

фильмов, анализ графиков, таблиц, схем, объяснение наблюдаемых явлений, изучение устройства приборов по моделям и чертежам, анализ 

проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: Работа с раздаточным материалом. Сбор и классификация коллекционного 

материала. Постановка опытов . Постановка фронтальных опытов. Выполнение фронтальных лабораторных работ. Выполнение работ 

практикума.  
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