
Аннотация к адаптированной программе (8 вид) 

 по биологии для  9 класса 

1. Уровень изучения предмета «биология» - базовый (5-9 классы) 

 

2. Законодательные и нормативные документы: 

     Рабочая адаптированной программа (8 вид) по биологии для 9 классов на 2017 - 

2018 учебный год составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утв. приказомМинистерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1599; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): протоколот 

22 декабря 2015 г. № 4/15. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г. «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями   

от 08.06.2015г № 576); 

- СанПиН 2.4.2 28 21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательном учреждении (с изменениями № 2 от 25.12.2013 

г, № 81 от 24.11.2015г); 

- Учебного плана МКОУ «Кузнецовская ООШ»; 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочей программы по 

предметам (курсам), утвержденное приказом МКОУ «Кузнецовская ООШ» № 57-1-од от 

01.06. 2017 г. 

- Основной образовательной программы МКОУ «Кузнецовская основная 

общеобразовательная школа» 27.08. 2015 г. № 49-2 – од. 

 

3.УМК 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методической 

литературы:  Издательство «Вентана-Граф» представило программу под редакцией И.Н. 

Пономаревой и соответствующую ей линию учебников: 

– 5-й класс: Сухова Т.С., Строганов В.И. «Природа. Введение в биологию и экологию»; 

– 6-й класс: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. «Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники»; 

– 7-й класс: Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. «Биология. Животные»; 

– 8-й класс: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология. Человек»; 

– 9-й класс: Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. «Основы общей биологии». 

Эта линия учебников отвечает современным требованиям в области биологического 

образования, включающим соответствие образовательным стандартам, преемственность 

обучения, приоритет его развивающей функции и экологизацию содержания основных 

разделов курса. При сохранении традиционной структуры разделов главными 



концептуальными идеями УМК авторы называют реализацию системно-структурного 

подхода к обучению. 

Содержание и структура учебников предполагает последовательное формирование общих 

биологических и экологических понятий курса. В основу развития понятий положены 

дидактические принципы научности и доступности. Учебный материал излагается в 

соответствии с принципом от общего к частному и это определяет его существенное 

отличие от остальных линий учебников. Изучение разделов курса биологии 

прослеживается на разных уровнях организации живой материи (клеточном, тканевом, 

органном, организменном, биоценотическом и биосферном). 

Авторский коллектив сконструировал учебники согласно логике развивающего обучения, 

предполагающего концентрацию частных понятий отдельных глав и тем вокруг общих 

биологических и экологических понятий всего курса биологии. Содержательное и 

методическое построение учебников направлено на развитие у школьников 

исследовательских навыков, вовлечения их в самостоятельную практическую 

деятельность. 

 

4. Цель изучения предмета 
Основные цели изучения биологии в основной школе:  

• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах;  

• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов;  

• овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности;  

• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е.  

гигиенической, генетической и экологической грамотности;  

• овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному организму.  

Биологическое образование призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание  наивысшей  ценностью  

жизнь  и  здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

• развитие  познавательных  мотивов,  направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности,  связанных  с  овладением  методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

• овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы.  

Рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета «Биология» для 

учащихся с ОВЗ.   
Для учащихся с ОВЗ характерны:  

• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие 

пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности  

• низкий уровень общей осведомлѐнности  

• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной  



• недостаточность зрительного и слухового восприятия  

• слабая координация движения, недоразвитие моторики  

• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, 

нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-

грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия)  

• снижение познавательной активности.  

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту.  
Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления.  
Совершенствование движений и сенсомоторного развития:    

• развитие навыков каллиграфии;   

• развитие артикуляционной моторики.   

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

• развитие восприятия, представлений, ощущений;   

• развитие памяти;   

• 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;   

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  развитие 

умения 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: 

• коррекция монологической речи;  коррекция диалогической речи.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.   

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с учащимися с ОВЗ необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности,  преподнесение материала 

небольшими  дозами, использование интересного и красочного дидактического материала 

и т.д.).  



3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность 

детей,  развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность учащихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие 

успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности.  

 

5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Количество часов на освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования составляет 280 часа.  

5 класс – Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1 ч в неделю  

6 класс – Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю  

7 класс – Животные. 70 ч, 2 ч в неделю   

8 класс – Человек. 70 ч, 2 ч в неделю  

9 класс – Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю  

Промежуточная аттестация по биологии подразделяется на четвертную и годовую. 

Четвертная промежуточная аттестация представляет собой оценку освоения программы учащимся 
на основании текущих отметок. Годовая промежуточная аттестация выставляется на основании 

четвертных отметок как среднее арифметическое с учетом отметки за годовую контрольную 

работу.  

 

  

 

6. Структура рабочей программы 

Структура Программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист (название программы); 

2. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе; 

3. Содержание тем учебного курса; 

4. Тематическое планирование уроков. 

 

 

7. Требования  к результатам освоения дисциплины. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

Изучение биологии как учебного предмета предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечит достижение следующих личностных результатов:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:  

1) овладение основами проектной и исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 



классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 3) способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

экосистем) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение);  

• необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  

• классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 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 приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• знание основных правил поведения в природе; анализ и оценка последствий 

деятельности человека в природе.  

3. 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).  

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, выращивания и размножения культурных растений ухода за 

ними.  

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы.  

 

8. Разделы программы: 



Содержание учебного предмета «Биология» структурировано в виде трех разделов: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»:   

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;   

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);   

3. Изучение вегетативных и генеративных органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса и семейства в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств;  

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение развития насекомых по коллекциям;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение строения яйца птицы; 24. Изучение внешнего строения и скелета и зубной системы 

млекопитающих.  

 5 класс  

Практическая работа  

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений  
Лабораторные работы  

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата)  

3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томата, рябины  

4. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи  

5. Строение плодовых тел шляпочных грибов  

6. Плесневый гриб мукор. Строение дрожжей  

7. Строение зеленых водорослей  

8. Строение мха (на местных видах)  

9. Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника  

10. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)  

6 класс  

Лабораторные работы  



1. Изучение строения семян двудольных растений.  

2. Изучение строения семян однодольных растений.  

3. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

4. Корневой чехлик и корневые волоски.  

5. Строение почек. Расположение почек на стебле.  

6. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение.  

7. Строение кожицы листа. Клеточное строение листа.  

8. Внутреннее строение ветки дерева.  

9. Изучение видоизменѐнных побегов (корневище, клубень, луковица).  

10. Изучение строения цветка.   

11. Ознакомление с различными видами соцветий.  

12. Ознакомление с сухими и сочными плодами.  

13. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении.    

14. Определение всхожести семян растений и их посев.  

15. Вегетативное размножение комнатных растений.  

16. Определение признаков класса в строении растений.  

17. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

7 класс  

Лабораторные работы  

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.  

2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 

на раздражения.   

3. Изучение строения раковин моллюсков.  

4. Изучение внешнего строения насекомого.  

5. Изучение типов развития насекомых.  

6. Изучение внешнего строения и передвижения рыб.  

7. Изучение строения позвоночного животного.  

8. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;   

9. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

 Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;   

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;   

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;   

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или 

музей).  5 класс  

1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.  

6 класс  

1. Зимние явления в жизни растений.  

2. Ознакомление с выращиванием растений в защищѐнном грунте.  

3. Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах.  

8 класс  

Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;   

2. Изучение строения головного мозга;   

3. Выявление особенностей строения позвонков;   

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;   



5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  6. Подсчет пульса в разных 

условиях. Измерение артериального давления;   

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.   

8. Изучение строения и работы органа зрения.   

9 класс  

Примерный  список  практических  работ  по  разделу 

 «Общебиологические закономерности»:   

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;   

2. Выявление изменчивости организмов;   

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:   

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.   

2. Многообразие организмов (на примере парка или природного участка).   

3. Естественный отбор – движущая сила эволюции.   

 

9.Основные образовательные технологии 

Педагогические технологии, средства обучения (в том числе электронные), используемые 

в работе для достижения требуемых результатов обучения: 

 Традиционное обучение; 

 активное обучение (сотрудничество, индивидуализация обучения); 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

10. Формы контроля 
Формы работы для детей с ОВЗ:  

• индивидуальная  

• групповая  

• по образцу 

•  по алгоритму   

По возможностям обучения,  учащихся можно разделить на следующие группы:  

I группа - учащиеся с низкой образовательной подготовкой. Для них необходима серьѐзная 

индивидуальная работа.  

II группа - учащиеся со средним уровнем развития способностей. Имеют замедленный темп 

продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, т.к. 

самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены.  

III группа - учащиеся с достаточным уровнем образовательной подготовки. В целом 

правильно выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны. У них 

наблюдаются западения в отдельных видах учебной деятельности. Необходима корректировка в 

развитии каких-либо психических процессов:   память, внимание, речь и т.д.  

Контроль за знаниями, умениями и навыкамиосуществляется в ходе устных опросов, 

проведения открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствия, ответов 

на вопросы. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в 

соответствии с психофизическим особенностями каждого ученика. Контроль 

осуществляется по завершению изучения темы раздела (промежуточный контроль). 

Время, отводимое на уроке для контроля  – 5-15 минут.  

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

 



11. Составитель – Сычёва  Л. В., учитель, первая категория.  
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