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Адаптированная рабочая программа обеспечивает реализацию прав детей с 
особыми образовательными потребностями через адаптацию методов, приёмов, форм 
педагогического взаимодействия и форм контроля. 

Особые образовательные потребности детей ЗПР: 
• наглядно-действенный характер содержания образования; 
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 
• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 
поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, 

• формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 
расширенных социальных контактов. 

Специальная организация работы в классе (с учетом рекомендаций ПМПК): 
- наличие индивидуальных правил для учащихся; 
- использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах; 
- использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила; 
- оценка организации класса в соответствии с нуждами учащихся; 
- близость учеников к учителю; 
- наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, книг); 
- распределение учащихся по парам для выполнения проектов и заданий; 
- игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 
- разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 
является непреднамеренным. 
 

Учет работоспособности и особенностей психофизического развития 
обучающихся с ОВЗ  обеспечивается за счет применения системы методических 
приемов. 

При отборе и реализации системы методических приемов для обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, учитывается: 

 состояние здоровья и особенности психофизического развития 
обучающихся; 

 особые образовательные потребности обучающихся; 
 направленность на коррекцию и компенсацию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 



 необходимость оказания помощи обучающимся в освоении основных 
образовательных программ общего образования; 

 направленность на профилактику и преодоление трудностей 
обучающихся в освоении основных образовательных программ общего 
образования. 
Система методических приемов, обеспечивающих доступность обучения для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, основана на преобразовании, видоизменении 
традиционных методов и приемов образовательной деятельности. 

Методические приемы, обеспечивающие доступность обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1. Модификация учебных пособий: 
 обеспечение обучающихся рабочими тетрадями (дополнительными) с 

упрощенным содержанием заданий; 
 разработка адаптированных дидактических материалов. 

2. Методическая поддержка работы обучающихся с учебником: 
 предоставление обучающимся краткого содержания изучаемой главы 

учебника; 
 маркировка важной для изучения информации; 
 предоставление списка слов и оборотов речи, потенциально 

непонятных обучающемуся, с пояснением, иллюстрациями, синонимичными 
заменами; 

 предоставление обучающимся списка вопросов ДО чтения или 
обсуждения материала учебника; 

 поощрение предварительного ознакомления с текстом учебника до 
работы с ним на уроке; 

 маркирование уровня трудности заданий в учебнике. 
3. Методы модификации работы с текстовыми материалами: 

 использование листов-шаблонов с упражнениями, которые требуют 
минимального заполнения; 

 обеспечение обучающегося копиями письменных работ других 
обучающихся при их обсуждении; 

 обеспечение обучающегося письменным отображением устных 
сообщений педагога; 

 обеспечение обучающегося печатной копией домашнего задания, 
записываемого учителем на доске; 

 предоставление обучающемуся дополнительного времени для работы 
с текстовым материалом; 

 использование линейки во время чтения для его облегчения. 
4. Методы модификации способов предъявления и выполнения заданий: 

 применение метода «малых порций» – дробление сложных понятий 
на отдельные составляющие и изучение каждой составляющей отдельно, разбивка 
сложных действий на отдельные операции и пооперационное обучение; 

 переформулирование условий заданий, представленных в текстовом 
варианте – разбивка условия на короткие фразы, переформулирование причастных 
и деепричастных оборотов; 

 разбивка условия задачи на короткие смысловые отрезки, к каждому 
из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить; 

 предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
 неоднократное повторение инструкции индивидуально 

обучающемуся; 
 использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 



 выявление понимания обучающимся инструкции («Повтори, что 
необходимо сделать»); 

 сокращение количества и объема учебных заданий с одновременным 
усилением внимания к главным понятиям; 

 альтернативное замещение трудновыполнимых заданий; 
 замещение объемных устных или письменных заданий другими, 

менее объемными видами работы; 
 использование на уроке графического выделения выводов, важных 

положений, ключевых понятий; 
 использование ориентировочной основы действий в виде схем, 

алгоритмов, образцов выполнения заданий и других; 
 использование приема совместных действий: часть задания или все 

задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 
 представление для выполнения заданий предметно-операционных 

карт; 
 предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я 

сделаю сначала», «что я сделаю затем»; 
 требование словесного отчета обучающегося по итогам выполнения 

задания. 
5. Модификация организации учебной деятельности обучающихся: 

 темп урока в соответствии с особенностями восприятия и 
переработки информации с последующим его наращиванием; 

 использование в начале урока простых, доступных для выполнения 
обучающимися заданий; 

 включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей 
сложности; 

 задания, требующие максимального напряжения при выполнении 
предъявляются в первой половине урока; 

 снижение темпа выполнения заданий; 
 предоставление обучающимся дополнительного времени для 

выполнения задания; 
 оказание помощи в случае затруднения при выполнении задания: от 

стимулирующей, к организующей, направляющей к обучающей помощи; 
 использование достаточного количества разнообразных упражнений. 

6. Методы модификации инструментария и способов оценки успешности: 
 использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с 

успехами и затраченными усилиями обучающегося; 
 предоставление возможности выбора контрольного задания; 
 разрешение обучающемуся переделать задание, с которым он не 

справился; 
 объяснение обучающемуся сущности контрольного задания: показ 

образца выполнения, упрощенная формулировка задания, разрешение выполнить 
пробу; 

 проведение контрольной работы в помещении без внешних 
раздражителей; 

 разрешение устных ответов по читаемым текстам; 
 использование тестов множественного выбора, верного/неверного 

ответов; 
 сообщение о достижениях обучающегося вместо оценки; 
 оценка содержания выполненной работы отдельно от ее 

правописания, аккуратности, скорости выполнения и других второстепенных 
показателей; 



 разрешение выполнить тестовые задания с использованием учебника; 
 увеличение времени для выполнения контрольной работы. 

Отобранные приемы систематически реализуются в процессе взаимодействия с 
обучающимися в урочной деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  

Личностные результаты: 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 
труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 
на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 



ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 
Предметные результаты: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 



последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними. 

Выпускник научится:  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за растительными организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 
процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению растительных организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
растительных  организмах, получаемую из разных источников; последствия 
деятельности человека в природе. 

 Сравнивать (распознавать, узнавать, определять) строение клеток автотрофов и 

гетеротрофов, прокариот и эукариот; способы размножения растений, грибов и 
бактерий.  

  Обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение организмов для 
эволюции экосистем и биосферы в целом, роль растений в курговороте веществ и 
энергии в биосфере.     

  Применять знания по биологии: для оценки состояния окружающей среды; о 
движущих силах эволюции; объяснения процессов возникновения приспособлений и 
образования новых видов; исторического развития органического мира; решении задач 
биологических задач.  

  Овладеть умениями пользоваться предметным и именным указателями  при работе с 
научной литературой; составлять развёрнутый план – тезисы текста, конспектировать 
текст, готовить рефераты; составлять схемы, таблицы на основе работы с текстом. 

  различать наиболее распространённые в нашей местности растения; 
  устно описывать растения; 
  пропагандировать знания об охране природы; 
  выполнять правила поведения в природе; 
  ухаживать за комнатными, овощными и цветочно-декоративными растениями; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 
и инструментами; 
 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 
природе; 



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 
 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 
одной формы в другую; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

Планируемый итоговый продукт: воспитание современного ученика, который 
обладает достаточными знаниями, умениями и навыками для того, чтобы изучать, 
охранять природу родного края, пропагандировать природоохранные меры среди 
сверстников.   

Содержание курса 

 Раздел I. Разнообразие растений  

Вводное занятие. Понятие ботаника. Фантастические растения (рисование по 
представлению). Работа с гербарными материалами. Записи в тетрадях, оформление 
альбома фантастических растений. Самые древние растения. Первые наземные растения. 
История развития органического мира на Земле и основные ароморфозы. Словарная 
работа: эра, ароморфоз. Царство Грибы. Это растения или животные? Разделения мира на 
царства; отличия грибов от растений и животных, разновидности грибов. Лихенология – 

наука о лишайниках. Работа   с текстом «Грибы и лишайники» ответы на вопросы. Записи 
и зарисовки в тетрадях, работа  с дополнительной литературой, заполнение таблицы. 
Презентация по теме. Альгология – наука о водорослях. Основные признаки, 
характеристика, систематика, строение. Презентация по теме.День Ивана Купалы или 
когда цветет папоротник? Моховидные. Папоротниковидные. Систематика отделов и их 
краткая характеристика, схема жизненного цикла папоротниковидных. Просмотр 
видеофрагмента. Экскурсия «Краски осени». Отметка основных признаков осени. Ответ 
на вопрос: «Почему желтеют листья?». Научное объяснение природного явления – 

листопад. Растения прошлого. Реликты республики Адыгея. Реликтовые растения: гинкго 
билоба, можжевельник кавказский, тис ягодный, сосна, ель, пихта. Жизненные формы 
растений отдела Цветковые. Разделение на классы Двудольные и Однодольные. 
Жизненные формы растений, систематика Покрытосеменных, отличительные признаки 
Двудольных и Однодольных. Предварительное тестирование (I тур)  Большая семья 
растений. Характеристика семейств растений, разделение их  по характерным признакам, 
формула цветка, диаграмма цветка. Культурные и дикорастущие растений семейств 
покрытосеменных и их хозяйственное значение. Культурные и дикорастущие растений 
семейств покрытосеменных и их хозяйственное значение. «Зеленая аптека». Сбор, 
хранение, использование лекарственного сырья. Приготовление одного-двух настоев 
лекарственных трав; составление сбора трав в указанной пропорции. Дикорастущие 
лекарственные растения  Изучение лекарственных  растений различных экосистем. 
Культурные лекарственные растения . Изучение культурных растений, имеющих 
лекарственные свойства. Презентация по теме. Игра-конкурс «Зелёная аптека». 
Подведение итогов и закрепление знаний по разделу «Разнообразие растений». 

Раздел II. Строение растений  



Клетка. Ткани растений. Отличительные признаки растений. Высшие и низшие 
растения. Рассматривание живых и гербарных экземпляров растений, нахождение их 
органов. Ткани. Работа  с микроскопом и готовыми микропрепаратами «Ткани растений», 
«Строение растительной клетки». Корень – основа растения. Оформление альбома 
«Строение растений». Корень: развитие корня из зародышевого корешка, виды корней, 
типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня  в связи  сего функциями. 
Видоизменение корня. Такие разные побеги. Видоизменения побегов. Стебель. Понятие о 
побеге, значение стебля. Внутренне строения древесного стебля в связи  с его функциями. 
Образование годичных колец. Видоизменение побегов: корневище, клубень, луковица, их 
строение и хозяйственное значение. Видоизменение листа. Разновидности листа. 
Жилкование листа. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные, 
листорасположение. Особенности внутреннего строения листа  в связи с его функциями. 
Лист – фабрика энергии. Фотосинтез. Значение листьев  в жизни растений. Дыхание 
листьев. Фотосинтез. Испарение воды листьями. Листопад. Видеофрагмент .Для чего 
нужны цветы? Цветочная викторина. Строение цветка и их разновидностей, однодомные 
и двудомные растения, типы соцветий. Презентация по теме. Плод и его разновидности. 
Образование плодов, распространение плодов и семян, классификация плодов. Хитрости 
цветов (хищники, паразиты). Растения – хищники и растения – паразиты, основные 
представители этих видов растения. Презентация по теме. Предварительное 
тестирование (II тур)  

Раздел III. Размножение растений  

Способы вегетативного размножения растений. Вегетативные органы растений: 
побег, корень, лист, деление куста, прививка. Опыление и оплодотворение  у цветковых. 
Виды опыления, их характеристика, процесс двойного оплодотворения, развитие семян и 
образование плодов. Презентация по теме. Генеративные органы растений. Размножение 
семенами Условия прорастания семян. Семя. Строение и состав семени. Значение семени. 
Условия прорастания, время посева, глубина заделки, роль семени для растения. 

Раздел IV. Человек и растения  

 Использование ресурсов флоры. Влияние человека на растения. Использование 
растительного сырья, роль растений в природе, влияние биотических факторов на 
жизнедеятельность растений. Экскурсия «Весна пришла». Выпуск листовок «Берегите 
природу родного края». Наблюдение изменений   в природе весной. Растительные 
сообщества, фитоценозы.  Фитоценоз и его ярусность; понятие о растительности и флоре: 
смена фитоценоза. Чтение мифов и легенд о растениях. Подготовка  к итоговой 
конференции.  Поиск и подготовка материала, разработка презентаций. Презентация по 
теме. Итоговая конференция. Защита работ с использованием мультимедийных приемов.  
Презентация по теме. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов Практические работы 
Лабораторные 
Экскурсии 

1 Разнообразие растений  

 

16 6 

2 Строение растений 9 4 



3 Размножение растений   3 2 

4 Человек и растения 6 1 

 Итого  34 13 

 

Календарно тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема урока 

1. Вводное занятие. 
 

2. Самые древние растения. Первые наземные растения. 
3. Царство Грибы. Это растения или животные? 

4. Лихенология – наука о лишайниках. 
5. Альгология – наука о водорослях. 
6. День Ивана Купалы или когда цветет папоротник? 

7. Экскурсия «Краски осени». 
8. Растения прошлого. Реликты Урала. 
9. Жизненные формы растений отдела Цветковые. Разделение на классы Двудольные и 

Однодольные. 
10. Предварительное тестирование (I тур) 
11. Большая семья растений. 
12. Культурные и дикорастущие растений семейств покрытосеменных и их хозяйственное 

значение. 
13. «Зеленая аптека». 

Сбор, хранение, использование лекарственного сырья. 
14. Дикорастущие лекарственные Урала. 
15. Культурные лекарственные растенияУрала. 
16. Игра-конкурс «Зелёная аптека» 

17.  

Клетка. Ткани растений. 
18. Корень – основа растения. Оформление альбома «Строение растений». 
19. Такие разные побеги. Видоизменения побегов. 
20. Видоизменение листа. Разновидности листа. Жилкование листа. 
21. Лист – фабрика энергии. Фотосинтез. 
22. Для чего нужны цветы? 

Цветочная викторина. 
23. Плод и его разновидности. 
24. Хитрости цветов (хищники, паразиты) 
25. Предварительное тестирование (II тур) 
26. Способы вегетативного размножения растений.. 
27. Опыление и оплодотворение  у цветковых. 
28. Генеративные органы растений. Размножение семенами Условия прорастания семян. 
29. Использование ресурсов флоры. Влияние человека на растения. 
30. Экскурсия «Весна пришла». 

 

Выпуск листовок «Берегите природу родного края». 
31. Растительные сообщества - фитоценозы. 
32. Чтение мифов и легенд о растениях. 
33. Подготовка  к итоговой конференции. 
34. Итоговая конференция. 
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