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1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии для 5 - 6 класса 

составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования, примерной  программы  основного  общего 

образования  по биологии и ориентирована на УМК линии учебников В.В. 

Пасечника,  с учетом специфики обучения учащихся с ОВЗ. 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего 

образования школьников, потому что обеспечивает учащихся более чем 

достаточным материалом для работы в классе и для домашних заданий. 

Данный курс помогает овладеть системой знаний и умений по биологии, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. Этот курс учит детей 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею, что есть 

неотъемлемое качество культурного человека в наше время и в соответствии 

ФГОС. 

Особенность построения курса состоит в том, что он направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции. 

В ходе  освоения содержания курса биологии в 5-6-ых классах учащиеся 

получают возможность развить знания о биологических объектах, процессах 

и явлениях, закономерностях, об экосистемной организации жизни. Курс 

строится на основе деятельностного подхода. Учащиеся вовлекаются в 

исследовательскую деятельность, что является условием приобретения 

прочных знаний.  

Особое внимание уделяется развитию мышления, учебной деятельности, 

исследовательских навыков и умений учащихся, а также формированию у 

них ценностных мировоззренческих представлений о природе. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 5-ом и 6-ом 

классах отводит 1 урок в неделю в течении каждого года обучения, 35 уроков 

в год, 68 уроков за курс. 

 

2. Содержание учебного предмета 

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, её охрана. 

Клеточное строение организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и 

её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 



Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Царство Бактерии  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Царство Грибы 

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. 

Царство Растения 

Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные). 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. Мхи. Многообразие мхов, среда обитания, строение мхов и их 

значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни человека, охрана редких видов. 

Голосеменные, их строение и разнообразие, среда обитания, распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда 

обитания, значение цветковых растений в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

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. 

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. 

Классификация растений 



Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 

Двудольные растения. Класс Однодольные. Морфологическая 

характеристика семейств двудольных и однодольных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека. 

 

3. Тематический план 

 

5 класс 

Учебный раздел Кол-во часов 

Введение  7 

Клеточное строение организмов 7 

Царство бактерии 3 

Царство грибы 5 

Царство растения 13 

Итого  35 

 

6 класс 

Учебный раздел Кол-во часов 

Строение и многообразие покрытосеменных 

растений 

16 

Жизнь растений 10 

Классификация растений 5 

Природные сообщества 4 

Итого  35 

 

 

4. Требования к результатам обучения 

Личностные результаты изучения предмета является 

формирование следующих умений и качеств: 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение объяснять  единство  и  целостность  окружающего  мира; 

 анализировать  опыт  собственных  действий  и  образа  жизни  с  точки  

зрения  последствий  для окружающей среды; 



 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать  потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том  

числе  и  в  рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умение оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  

образа  жизни  и  сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 

Метапредметным результатом курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

 Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться 

 оценивать продукт своей деятельности, указывать причины успехов и 

неудач в деятельности; 

 объяснять  трудности,  с  которыми  столкнулся  при  решении  задачи,  

и  предлагать  пути  их преодоления в дальнейшей деятельности; 

 составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  

(выполнения  проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Познавательные  

Ученик получат возможность научиться: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 давать определение понятиям; 

 осуществлять  сравнение,    классификацию,  самостоятельно  выбирая  

основания  и критерии для указанных логических операций; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 структурировать  тексты  (выделять  главное  и  второстепенное,  

главную  идею  текста; 

 анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  

явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений. 

 

Коммуникативные 

Ученик получат возможность научиться: 

 устанавливать  и сравнивать  разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 организовывает и планирует  учебное сотрудничество с  учителем и 

сверстниками; определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

 

Предметные  результаты: 

Предметная область 5 класс 

Ученик научится: 
1. пользоваться увеличительными 

приборами, готовить микропрепараты и 

работать с ними; 
2. вести наблюдения и ставить простейшие 

опыты; 
3. соблюдать правила поведения в 

природе; 
4. работать с учебником, составлять план 

параграфа, использовать рисунки 
и  текст как руководство к 

лабораторным работам, находить в 

тексте сведения  для составления и 

заполнения таблиц и схем; 
5. использовать приобретенные знания и 

умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни: для определения 
ядовитых  растений, грибов данной 

местности. 

Ученик получит возможность 

научиться: 
1. определять роль в природе различных 

групп организмов; 
2. приводить примеры приспособлений 

организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 
3. перечислять отличительные свойства 

живого; 
4. определять основные органы растений 

(части клетки); 
5. объяснять строение и 

жизнедеятельность изученных групп 

живых организмов; 
6. проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться 

увеличительными; 
7. использовать знания биологии при 

соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

8. различать съедобные и ядовитые грибы 
и растения своей местности. 

 

Предметная область 6 класс 

Ученик научится: 
1. пользоваться увеличительными 

приборами, готовить микропрепараты и 

работать с ними; 
2. вести наблюдения и ставить простейшие 

опыты; 
3. соблюдать правила поведения в 

природе; 
4. работать с учебником, составлять план 

параграфа, использовать рисунки 

и  текст как руководство к 
лабораторным работам, находить в 

тексте сведения  для составления и 

заполнения таблиц и схем; 
5. использовать приобретенные знания и 

умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни: для определения 

ядовитых  растений, грибов данной 
местности. 

Ученик получит возможность 

научиться: 
1. различать и описывать органы цветковых 

растений; 
2. объяснять связь особенностей строения 

органов растений со средой обитания; 
3. изучать органы растений в ходе 

лабораторных работ; 
4. характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности растений; 
5. объяснять значение основных процессов 

жизнедеятельности растений; 
6. устанавливать взаимосвязь между 

процессами дыхания и фотосинтеза; 
7. показывать значение процессов фотосинтеза 

в жизни растений и в природе; 
8. объяснять роль различных видов 

размножения у растений; 
9. определять всхожесть семян растений; 
10. делать морфологическую характеристику 

растений; 



11. выявлять признаки семейства по внешнему 

строению растений; 
12. работать с определительными карточками; 
13. устанавливать взаимосвязь растений с 

другими организмами; 
14. определять растительные сообщества и их 

типы; 
15. объяснять влияние деятельности человека 

на растительные сообщества и влияние 
природной среды на человека; 

16. проводить фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных 

сообществах. 

 

 

Условия получения образования и адаптации программы 

 

 - для слепых и слабовидящих детей; 

Нарушения зрения подразумевают развитие ребенка в условиях 

отсутствия или недостаточности функций зрения. 

У детей с глубокими нарушениями зрения: 

- сокращаются или полностью отсутствуют зрительные ощущения и 

восприятия, что приводит к уменьшению количества представлений, снижает 

возможности развития мышления, речи, воображения; 

- наблюдается снижение психической активности, возникают изменения 

в эмоционально-волевой сфере и ориентировочной деятельности; 

- происходит перестройка работы других анализаторных систем: у 

слепых утраченные зрительные функции замещаются деятельностью 

тактильного и кинестетического анализаторов, у слабовидящих 

доминирующим видом восприятия остается зрение; 

- психические процессы приобретают своеобразие в формировании и 

реализации: 

восприятие: снижение избирательности восприятия и апперцепции, 

недостаточность осмысленности и обобщенности воспринимаемых объектов, 

нарушение их константности и целостности; 

память: снижение скорости запоминания, страдает продуктивность 

сохранения и качество воспроизведения. Отмечаются недостаточная 

осмысленность запоминаемого материала, низкий уровень развития 

логической памяти, затруднения в припоминании. В то же время память 

выполняет компенсаторную функцию, поэтому важна коррекция дефектов и 

развитие слуховой и тактильной памяти; 

мышление: затруднены операции анализа и синтеза, отмечается 

недостаточная полнота сравнения, наблюдаются нарушения классификации, 

обобщения, абстрагирования и конкретизации; 

речь: сниженная динамика накопления языковых средств, своеобразие 

содержания лексики и соотношения слова и образа, некоторое отставание 

формирования речевых навыков и языкового чутья. В то же время речь, как и 

память, выполняет компенсаторную функцию, так как получить 



представление о многих предметах и явлениях дети с нарушениями зрения 

могут только при помощи речи; 

- личностные особенности: изменения в динамике потребностей, 

связанные с затруднением их удовлетворения, сужение круга интересов, 

обусловленное ограничениями в сфере чувственного опыта, отсутствие или 

нарушение внешнего проявления внутренних состояний и, как следствие - 

недостаточность эмоциональной сферы. При определенном типе воспитания 

могут возникнуть эгоистические черты характера, равнодушие к 

окружающим, установка на постоянную помощь. Ограниченность 

социальных контактов может привести к замкнутости, 

некоммуникабельности, стремлению уйти в свой внутренний мир. 

Адаптация программ дополнительного образования позволяет 

расширить возможности детей с нарушениями зрения, создать условия для 

вхождения в те или иные социальные сообщества, позволяющие им 

осваивать социальные роли, расширять рамки свободы выбора при 

определении своего жизненного и профессионального пути. 

Специфика требований к организации пространства слабовидящих и 

слепых обучающихся включает: 

- наличие тактильно-осязательных, зрительных, звуковых ориентиров, 

обозначающих маршруты следования в образовательном пространстве, 

предупреждающих о препятствиях на пути следования (лестничный пролет, 

дверь, порог и др.), облегчающих самостоятельную и безопасную 

пространственную ориентировку в пространстве образовательной 

организации и повышающих мобильность обучающихся слабовидящих и 

слепых детей; 

- обеспечение стабильности предметно-пространственной среды 

образовательной организации, создание безопасной среды для свободного 

самостоятельного передвижения слабовидящих и слепых детей в 

образовательной организации; 

- обеспечение соответствия образовательной среды офтальмо-

гигиеническим требованиям, разработанным для слепых детей с остаточным 

зрением (возможность пользоваться индивидуальным источником света; в 

организации учебного пространства должны использоваться матовые 

поверхности; на окнах должны быть жалюзи, позволяющие регулировать 

световой поток, информация должна быть доступна детям с нарушенным 

зрением и др.); 

- в помещениях для организации программ дополнительного 

образования должно быть продуманное расположение мебели, широкие 

проходы, отсутствие нагромождений, незащищенных выступающих углов и 

стеклянных поверхностей, удобные подходы к партам, столу учителя, 

входным дверям; необходимо предусмотреть специальные места для 

хранения брайлевских книг, пособий. 

Адаптация программ дополнительного образования для слепых и 

слабовидящих детей подразумевает следующее: 

- постановка специальных задач обучения, ориентированных на особые 



образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения, 

реализация которых доступна в рамках образовательной среды: 

социально-психологическая адаптация (социальная интеграция, 

расширение сферы деятельности); 

использование интерактивных ресурсов, где ребенок с нарушениями 

зрения имеет возможность прожить реальные ситуации в игровой форме и 

усвоить успешные формы поведения; 

развитие и коррекция познавательной сферы с использованием 

виртуальных ресурсов; 

развитие и коррекция эмоциональной сферы, осуществляемая в рамках 

группового взаимодействия; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики развития и сохранных функций ребенка с нарушением зрения: 

учет компенсаторной функции речи, слуховой и тактильной памяти (для 

тотально слепых); 

- подбор зрительного материала с учетом рекомендуемой врачом 

нагрузки на зрение и с учетом степени нарушения зрения (для 

слабовидящих).; 

- подбор слухового материала с учетом недостаточности чувственного 

опыта; 

- подбор материала с учетом особенностей восприятия ребенка; 

- учет особенностей личностной сферы и малого опыта социального 

взаимодействия у детей с нарушениями зрения; 

- комплексное воздействие на детей, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых занятиях; 

- оптимальный режим образовательной нагрузки с учетом темпа 

деятельности, истощаемости ребенка с нарушениями зрения. Дистанционное 

образование позволяет минимизировать степень истощения ребенка своей 

легкодоступностью; 

- использование специального оборудования и специального 

программного обеспечения: 

программы для коммуникации, позволяющие взаимодействовать с 

другими членами группы и учителем (например, программа SKYPE); 

использование специальных возможностей операционной системы: 

увеличенные шрифты и курсор, экранная лупа, экранная клавиатура с 

увеличенными буквами, звуковое описание (для слабовидящих); 

использование специального оборудования (брайлевский дисплей, 

брайлевская клавиатура (для слепых), клавиатура с увеличенными буквами); 

использование музыкальных инструментов, в том числе подключаемых к 

компьютеру, в курсах музыкального дополнительного образования; 

использование специальных деталей, блоков в курсах, связанных с 

конструкторской деятельностью. 

 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) 



Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены 

следующими категориями: 

- дети с церебральным параличом (ДЦП); 

- с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной 

стадии 

- с миопатией; 

- с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями 

опорно-двигательного аппарата. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по 

сформированности двигательных навыков дети разделяются на три группы. 

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из 

них не сформированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки 

самообслуживания; другие с трудом передвигаются с помощью 

ортопедических приспособлений, навыки самообслуживания у них 

сформированы частично. 

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень 

выраженности двигательных нарушений. Большая часть этих детей может 

самостоятельно передвигаться, хотя и на ограниченное расстояние. Они 

владеют навыками самообслуживания, которые недостаточно 

автоматизированы. 

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные 

нарушения, - они передвигаются самостоятельно, владеют навыками 

самообслуживания, однако некоторые движения выполняют неправильно. 

Помимо двигательных расстройств, у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата могут отмечаться недостатки интеллектуального 

развития - задержка психического развития; или умственная отсталость 

разной степени выраженности. Самую многочисленную группу среди детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП). 

При ДЦП, как правило, сочетаются двигательные расстройства, речевые 

нарушения и задержка формирования отдельных психических функций. 

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и 

нижних конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические 

рефлексы, наличие насильственных движений, нарушение равновесия и 

координации, недостатки мелкой моторики). Из-за трудностей передвижения 

у детей нарушается формирование пространственных представлений, 

проявляющиеся в трудностях при рисовании, письме, в понимании и 

использовании предлогов над, под, из-под, приставок подъехал, въехал, 

выехал, наречий ближе, дальше; формирования схемы тела. У детей с ДЦП 

часто выявляется: 

- задержка формирования школьных навыков; 

- сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и 

эмоциональной незрелостью; 

- задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления из-

за речевой недостаточности и бедности практического опыта; 



- малый объем знаний и представлений об окружающем мире. 

Их внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной 

отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. 

Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по 

учебным дисциплинам. У большинства учащихся отмечаются нарушения 

умственной работоспособности. Нарушение умственной работоспособности 

является главным препятствием продуктивного обучения. Отмеченные 

нарушения психической деятельности затрудняют усвоение этими детьми 

программного материала, овладение трудовыми умениями и навыками. 

Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными 

нарушениями в значительной степени также определяются различными 

нарушениями речи. Характерными проявлениями речевых расстройств 

являются разнообразные нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Другой особенностью устной речи таких детей является своеобразие 

развития лексико-грамматической стороны речи. Их словарный запас 

ограничен: в устной речи дети пользуются в основном короткими, 

шаблонными, стереотипными фразами, а иногда предпочитают общаться 

отдельными словами. 

Все вышеназванные особенности развития и трудности обучения 

необходимо учитывать при материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности. 

Все помещения образовательной деятельности, включая санузлы, 

должны обеспечивать ребенку с нарушениями ОДА беспрепятственное 

передвижение (наличие пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких 

дверных проемов). Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) требует от 

специалиста системы дополнительного образования больше внимания, в 

случае выраженных двигательных нарушений, чем нормально 

развивающийся, поэтому наполняемость класса (группы), должна быть 

меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, 

тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных 

навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально 

организовано. Необходимо предусмотреть наличие персональных 

компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, заменяющие мышь (джойстики, трекболы, 

сенсорные планшеты)). В этом случае сопровождать работу ребенка во время 

урока должен специалист, педагог. 

При реализации программ дополнительного образования используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное взаимодействие. Программы 

дополнительного образования для данной категории реализуются 

образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

Такие организации совместно разрабатывают и утверждают программы 

дополнительного образования, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность программы дополнительного образования (часть 



образовательной программы определенного уровня, вида и направленности). 

Для организации учебного процесса, реализующего дополнительное 

образование детей с НОДА, создаются специальные условия: 

- индивидуализация обучения (реализуется по рекомендациям ПМПК и 

внутришкольного консилиума, который проводит психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и прописывает специальные условия, в 

которых нуждается ученик); 

- занятия в малых группах, включение в социальную активность с 

другими детьми на массовых мероприятиях; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации занятий, повышение их 

эффективности и доступности; 

- предоставление необходимых технических средств с учетом 

индивидуальных особенностей ученика с НОДА - специальные 

компьютерные программы и оборудование, например, при тяжелых 

нарушениях манипулятивной функции рук, речи: мыши-роллеры и 

джойстики, выносные кнопки, клавиатуры с увеличенным размером клавиш 

и шрифта, специальной накладкой, предотвращающей случайное нажатие на 

соседние клавиши; увеличение изображения экрана компьютера в любой 

момент работы; включение функции управления компьютером только при 

помощи мыши или клавиатуры; озвучивание всех основных элементов 

интерфейса операционной системы и программ, а также любых текстов, 

отображаемых на экране компьютера; изменения режима ввода символов с 

клавиатуры, такие, как задержка действия нажатия клавиш, 

последовательный ввод сочетаний клавиш вместо одновременного их 

нажатия, сопровождения визуально и звуком нажатия клавиш 

модификаторов; увеличение размера указателя мыши, снижение скорости его 

движения и включение функции более наглядного прослеживания за ним; 

залипание кнопки мыши для перетаскивания объекта и др.; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

- предоставление различных видов дозированной помощи; 

- наглядно-действенный характер содержания обучения и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

- адаптация предлагаемого ребенку текстового материала (увеличение 

шрифта, обозначение цветом и т.п.); 

- возможность перерывов во время занятий для проведения 

необходимых медико-профилактических процедур; 

- соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок; 

- соблюдение комфортного режима образования, в том числе 

ортопедического режима; 

- создание благоприятной ситуации для развития возможностей ребенка 



справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением; 

- обеспечение обстановки сенсорного и эмоционального комфорта 

(внимательное отношение, ровный и теплый тон голоса учителя). 

 

- для обучающихся с нарушением слуха 

К категории детей с нарушением слуха относятся дети, у которых 

наблюдается стойкая потеря слуха, при которой невозможно или затруднено 

самостоятельное овладение речью. Глухие обучающиеся - это неоднородная 

группа школьников, которые различаются по степени, характеру и времени 

снижения слуха, а также по уровню общего и речевого развития, наличия или 

отсутствия сочетанных нарушений. 

Диапазон различий в развитии глухих детей чрезвычайно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым 

тяжелым поражением центральной нервной системы. 

Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению 

речью. Трудности восприятия и речи окружающих приводят к вторичным 

нарушениям, таким, как нарушения развития собственной речи, нарушение 

мышления, памяти и эмоционально-волевой сферы. 

Нередко у детей с нарушением слуха установка на запоминание текста 

доминирует над стремлением его понять. Дети с нарушениями слуха легче 

овладевают словами, обозначающими конкретные предметы, несколько 

труднее - обозначающими действия, качества, признаки, еще труднее со 

словами с абстрактным и переносным смыслом. 

В центре учебного процесса - обучаемый; в основе учебной 

деятельности - сотрудничество; учащиеся играют активную роль в обучении. 

Задача преподавателя - организовать самостоятельную познавательную 

деятельность учащегося, используя индивидуальный подход, научить его 

самостоятельно добывать знания при изучении предметов и применять их на 

практике. 

Особенности материально-технического обеспечения программ 

дополнительного образования для слабослышащих, позднооглохших и 

глухих детей 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий для слухо-зрительного и слухового 

восприятия устной речи слабослышащих, позднооглохших и глухих детей. 

Среди них: расположение обучающегося в помещении, продуманность 

освещенности лица говорящего и фона за ним, использование современной 

электроакустической, в том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также 

аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии 

(проецирование на большой экран), регулирование уровня шума в 

помещениях и другие. Обязательный учет данных условий требует 

специальной организации образовательного пространства при проведении 

любого рода мероприятий во всех учебных и внеучебных помещениях 

(включая коридоры, холлы, залы и др.), а также при проведении выездных 



мероприятий. 

Важным условием организации пространства для программ 

дополнительного образования для слабослышащих и позднооглохших детей 

является наличие текстовой информации, представленной в виде печатных 

таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей об 

опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия 

приборов, кабинетов и мастерских, облегчающих самостоятельную 

ориентировку в пространстве образовательной организации. В помещениях 

для занятий необходимо предусмотреть специальные места для хранения 

FM-систем, слуховых аппаратов, зарядных устройств, батареек. 

Организация рабочего места слабослышащего, позднооглохшего и 

глухого ребенка. 

Рабочее место ребенка - участника программы дополнительного 

образования с нарушением слуха должна занимать такое положение, чтобы 

сидящий за ней ребенок мог видеть лицо специалиста, педагога и 

большинства сверстников. Рабочее место ребенка должно быть хорошо 

освещено. На нем должно быть предусмотрено размещение специальной 

конструкции, планшетной доски, используемой в ситуациях предъявления 

незнакомых слов, терминов, необходимости дополнительной 

индивидуальной помощи со стороны специалиста, педагога. 

При наличии у данной категории детей других индивидуальных 

особенностей здоровья рабочее место дополнительное комплектуется в 

соответствии с ними. 

В то же время обязательным условием является обеспечение глухого 

ребенка индивидуальной современной электроакустической и 

звукоусиливающей аппаратурой. 

Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными 

цифровыми слуховыми аппаратами, при отсутствии медицинских 

противопоказаний, и/или двусторонняя имплантация позволяют повысить 

эффективность восприятия звучащей речи и неречевых звучаний, а также 

локализовать звук в пространстве, в том числе быстро находить говорящего. 

Целесообразно оснащение деятельности по программам дополнительного 

образования дополнительными техническими средствами, обеспечивающими 

оптимальные условия для восприятия устной речи при повышенном уровне 

шума. Среди них коммуникационные системы (системы РМ-радио), 

программно-аппаратные комплексы, видео и аудио системы, технические 

средства для формирования произносительной стороны устной речи, в том 

числе позволяющие ребенку осуществлять визуальный контроль за 

характеристиками собственной речи. 

К необходимым техническим средствам относятся также 

специализированные компьютерные инструменты, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих, 

позднооглохших и глухих детей. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями 

слуха, педагог должен быть готов к выполнению обязательных правил: 



- сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка; 

- стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего 

ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной 

адаптации его в детском коллективе; 

- соблюдать необходимые методические требования 

(месторасположение относительно ученика с нарушенным слухом; 

требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического 

материала на всех этапах урока; контроль понимания ребенком заданий и 

инструкций до их выполнения и т.д.); 

- организовать рабочее пространство ученика с нарушением слуха 

(подготовить его место; проверить наличие исправных слуховых 

аппаратов/кохлеарного импланта; проверить индивидуальные дидактические 

пособия и т.д.); 

- включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на уроке, 

используя специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности 

ученика и избегая гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения 

урока; 

- решать ряд задач коррекционной направленности в процессе урока 

(стимулировать слухо-зрительное внимание; исправлять речевые ошибки и 

закреплять навыки грамматически правильной речи; расширять словарный 

запас; оказывать специальную помощь при написании изложений, диктантов, 

при составлении пересказов и т.д.); 

- каждое занятие с обучающимся, имеющим ту или иную потерю слуха, 

требует четкой проработки психологической стороны обучения. Погодные 

условия, настроение, усталость, непонимание слов, задания, которые ему 

даются, - все имеет значение для ребенка и влияет на результат его 

деятельности на уроке. Поэтому особенностью занятия с неслышащими и 

глухими детьми является подача материала слухозрительно (педагог 

сопровождает письменную речь устной); 

- необходимо учитывать определенные особенности учащихся с 

нарушением слуха. Некоторые слабослышащие могут воспринимать 

отдельные звуки в речи отрывочно, особенно начальные и конечные звуки в 

словах. В этом случае необходимо говорить более громко и четко, подбирая 

принятую учеником громкость. В других случаях необходимо снизить 

высоту голоса, поскольку ученик не в силе воспринимать на слух высокие 

частоты. Очень важно при работе с детьми с нарушенным слухом педагогу 

говорить так, чтобы ребенок мог следить за губами педагога. 

 

- для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

Задержка психического развития - это замедление темпа развития 

психики ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса 

знаний, незрелости мышления, преобладании игровых интересов, быстрой 

пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

Задержка психического развития является пограничным состоянием 

между нормой и умственной отсталостью. Это понятие, которое говорит не о 



стойком, необратимом психическом недоразвитии, а о замедлении его темпа, 

которое чаще обнаруживается у ребенка при поступлении в школу. В 

отличие от детей, страдающих олигофренией, эти дети достаточно 

сообразительны в пределах имеющихся знаний, значительно более 

продуктивны в использовании помощи. При этом в одних случаях на первый 

план будет выступать задержка развития эмоциональной сферы (различные 

виды инфантилизма), а нарушения в интеллектуальной сфере будут 

выражены нерезко, в других случаях, наоборот, будет преобладать 

замедление развития интеллектуальной сферы. 

Задержка психического развития вызывается самыми разными 

причинами. Вместе с тем дети этой категории имеют ряд общих 

особенностей развития познавательной деятельности и личности. 

У всех детей с задержкой психического развития не сформирована 

готовность к школьному обучению, проявляющаяся в трудностях овладения 

навыками чтения и письма, трудностях в произвольной организации 

деятельности: они не умеют последовательно выполнять инструкции 

учителя, переключаться по его указанию с одного задания на другое. При 

этом учащиеся быстро утомляются, работоспособность их падает с 

увеличением нагрузки, а иногда просто отказываются завершать начатую 

деятельность. 

Всем детям с задержкой психического развития свойственно снижение 

внимания, которое может носить разный характер: максимальное 

напряжение внимания в начале выполнения задания и последующее его 

снижение; наступление сосредоточения внимания после некоторого периода 

работы; периодические смены напряжения внимания и его спада на 

протяжении всего времени работы. 

Исследования психологов выявили у большинства детей с задержкой 

психического развития неполноценность тонких форм зрительного и 

слухового восприятия, пространственные и временные нарушения, 

недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных 

программ. Таким детям нужно больше времени для приема и переработки 

зрительных, слуховых и прочих впечатлений. Особенно ярко это проявляется 

в сложных условиях (например, при наличии одновременно действующих 

речевых раздражителей, имеющих значимое для ребенка смысловое и 

эмоциональное содержание). Одной из особенностей восприятия таких детей 

является то, что сходные качества предметов воспринимаются ими как 

одинаковые (овал, к примеру, воспринимается как круг). 

У этой категории детей недостаточно сформированы пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства осуществляется 

на уровне практических действий, затруднено восприятие перевернутых 

изображений, возникают трудности при пространственном анализе и синтезе 

ситуации. Развитие пространственных отношений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления. Так, при складывании сложных 

геометрических узоров дети с задержкой психического развития часто не 

могут осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 



тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию 

на плоскости, соединить ее в единое целое. Надо заметить, что относительно 

простые узоры дети с задержкой психического развития, в отличие от 

умственно отсталых, выполняют правильно. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР включают 

общие, свойственные всем детям с ОВЗ, и специфические: 

- в получении специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

- в обеспечении преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развиваюшего 

процесса; 

- в получении начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и выраженности задержки 

психического развития; 

- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в 

рамках основных образовательных областей; 

- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

- в обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

- в постоянном стимулировании познавательной активности, 

побуждении интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

- в постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

- в специальном обучении "переносу" сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- в комплексном сопровождении, гарантирующем получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 



- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков социально 

одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательной организации 

(организации сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

6. Материально-техническое обеспечение 
Программа к завершённой 

предметной линии и системе 

учебников 

УМП Рабочая программа по биологии 5 и 6 

класс/Сост. В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 

Швецов. - М.: Дрофа, 2013. (ФГОС) по программе 

Пасечника В. В. (М.: Просвещение, 2012.) 

Учебник, учебное пособие Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. 

Учебник. Вертикаль. ФГОС, 2015 г. 

Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС, 

2015 г. 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. 

Методическое пособие. Вертикаль. ФГОС, 2016 г.  

Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс. Методическое пособие. 

Вертикаль. ФГОС, 2016 г. 

Рабочая тетрадь для 

обучающихся 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. 

Рабочая тетрадь. Вертикаль. ФГОС, 2016 г. 

Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс.  Рабочая тетрадь. Вертикаль. 

ФГОС, 2016 г. 

Электронное  приложение к 

УМК 

Универсальное мультимедийное пособие. Биология  

тренажёр 5, 6 классы к любому учебнику. 

Издательство Экзамен; 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 

класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 

классы (электронное учебное издание), 

Интерактивная линия, 2004; 

Биология 6-9 класс (электронная библиотека). 

Дидактический  материал Дидактические материалы по биологии автор 

Лебедева О. А. 

Биология. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5-9 класс. ФГОС, 2017 г. авторов Воронина 

Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. 

Материалы для контроля (тесты 

и т.п.) 

Предметные олимпиады. 5-11 классы. Биология. 

ФГОС, 2016 г. 

Биология. 5-6 класс. Живой организм. Тетрадь-

практикум, 2016 г. 

Контрольно-измерительные материалы. Биология. 5-

6 класс. ФГОС, 2016 г. 

Методическое  пособие с Поурочные разработки по биологии. 5-6 класс. К 
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поурочными разработками учебнику И.Н. Пономаревой. ФГОС, 2016 г. 

Биология. 5-6 класс. Система уроков по учебнику 

В.В. Пасечника. ФГОС, 2016 г. 

Список используемой 

литературы 

Биология. Сборник рабочих программ. 5-9 классы: 

М.: Дрофа, 2015. 

Предметные олимпиады. 5-11 классы. Биология. 

ФГОС, 2016 г. 

Биология. 5-6 класс. Живой организм. Тетрадь-

практикум, 2016 г. 

Контрольно-измерительные материалы. Биология. 5-

6 класс. ФГОС, 2016 г. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ Цифровые 

образовательные ресурсы 

http://festival.1september.ru/ фестиваль 

педагогический идей 

http://www.school.edu.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://zavuch.info/ 

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp Нормативная 

база, варианты тестов, методика оценки и результаты 

тестирования. 

http://www.abiturcenter.ru/ 

Оборудование рабочее место преподавателя и учащегося 

(компьютер, принтер, сканер, периферийное 

оборудование, ПО) с выходом в Интернет 
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