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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки от 29.12.2014 №1644). 

Постановления Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…». 

Данная адаптированная рабочая программа по курсу «Биология» для 7 класса 

составлена для обучающихся с особыми образовательными потребностями, имеющих 

смешанное специфическое расстройство психического, психологического характера, 

задержку психического развития (ЗПР), на основе авторской примерной программы по 

учебному предмету «Биология. 5-9 классы. Линейный курс». Авторы Н. И. Сонин, В. Б. 

Захаров и ориентирована на работу по учебнику: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Биология. 

Многообразие живых организмов: бактерии, грибы, растения. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2014.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

             Для детей с ЗПР при изучении учебного курса биологии ставятся те же учебно-

воспитательные цели и задачи, как и для учащихся, обучающихся по основной программе. 

Однако особенности психического развития детей указанной категории, и, прежде всего, 

это: недостаточная сформированность мыслительных операций, обуславливают 

дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и 

речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание 

условий осмысление выполняемой учебной работы. 

             Поэтому трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении биологии, и 

обусловили некоторые изменения, которые внесены в программу общеобразовательной 

школы: некоторые темы даны в ознакомительном плане, отдельные темы, лабораторные и 

практические работы упрощены. 

            Данная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к 

обучающимся детям по программе специально-коррекционных классов и направлена на 

достижение основной цели: социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность.  

Задачи:  

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности,  и эстетической культуры, ценностного отношения к 

объектам живой природы 

- формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира, 

- 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 умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни, 

-  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития 

 

Коррекционно-развивающие задачи 



           Основной задачей обучения детей с ЗПР является формирование коррекционно-

развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 

4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6)социально-трудовую адаптацию. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

            Курс биологии 7 класса продолжает пятилетний цикл изучения биологии в основной 

школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» 

начальной ступени обучения и знания, полученные при изучении биологии в 5 и 6 классах. 

          Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. 

Психика таких детей погранична между здоровым и патологическим состоянием. Это не 

умственно отсталые дети, а дети с замедленным темпом развития, но характеризующиеся 

положительной динамикой. У детей при потенциально сохранных возможностях 

интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность 

темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная 

неустойчивость, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью 

           Для обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой 

сферы, активизации познавательной деятельности, а также формирования навыков и 

умений учебной деятельности программа обучения была несколько изменена, а именно: 

некоторые темы курса данной программы изучаются ознакомительно. 

           Курс биологии позволяет осуществлять межпредметные связи с предметами 

естественно-математического цикла. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

Программа предусматривает возможность изучения курса «Биология» в 7 классе в 

объѐме 1 учебного часа в неделю. Количество учебных часов в год – 34 ч., из них – 10 

часов планируется на освоение внутрипредметного модуля «Природа Калининградской 

области».   

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

          Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

         Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам 

живой природы. 

         Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 



 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

5.1. Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов - растений, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения растений: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению растений (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов – животных их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения животных: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

животных (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений,  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить 

из одной формы в другую; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 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 еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, 

справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в 

другую; 



 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

5.2. Метапредметные результаты   

Познавательные: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо - видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

 

Регулятивные: 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Работать по предложенному или самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Коммуникативные: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

 

5.3. Личностные результаты: 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учѐтом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  



– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

 

6.Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Раздел 1.  От клетки до биосферы (8 часов). 
Вводный инструктаж по технике безопасности на занятиях в кабинете биологии. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы.  

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений.  

Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни 

на древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание 

прежде существовавших форм. 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система 

природы К. Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на 

основе их родства. Основные таксономические категории, принятые в 

современной систематике. 

1час внутрипредметного модуля -  

Практическая работа «Определение систематического положения растений». 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 часа). 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

1час внутрипредметного модуля – игра «Бактерии». 

 

Раздел 3. Царство Грибы (4 часа). 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, 

Оомикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики микозов. 



Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами.  

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. Типы слоевищ лишайников. 

 Особенности жизнедеятельности, распространѐнность и экологическая роль лишайников. 

Лабораторная работа «Изучение строения плесневых грибов». 

1час внутрипредметного модуля – Практическая работа «Шляпочные грибы 

Калининградской области».  

1час внутрипредметного модуля – игра «Грибы и лишайники».  

 

Раздел 4. Многообразие растений (13 часов). 

Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зелѐные водоросли, Бурые водоросли, 

Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

Экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие.  

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации,  

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные.  

Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространѐнность 

голосеменных,  

их роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространѐнность цветковых, их роль в 

биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной 

среде обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей 

сосудистой системы. 

 Основные этапы развития растений на суше. 

Практические работы: «Изучение классов покрытосеменных», 

«Построение родословного древа царства Растения». 

1 час внутрипредметного модуля – Практическая работа «Споровые растения 

Калининградской области». 

1 час внутрипредметного модуля – Практическая работа «Голосеменные растения 

Калининградской области». 

1 час внутрипредметного модуля – экскурсия «Первоцветы Калининградской области». 

1 час внутрипредметного модуля – защита проекта «Первоцветы Калининградской 

области». 

 



Раздел 5. Растения и окружающая среда (6 часов). 

Растительные сообщества - фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм всообществе. 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевыепотребн

ости человека в растительной пище. Кормовые ресурсы дляживотноводства. Строительств

о и другие потребности человека. Эстетическоезначение растений в жизни человека. 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средстваохраны при

роды. Законодательство в области охраны растений. 

1 час внутрипредметного модуля – Практическая работа «Разработка плана действий 

по охране растений на пришкольной территории». 

1 час внутрипредметного модуля – Практическая работа «Построение схем 

фитоценозов». 

 

 

 

Содержание коррекционного курса 

Особенностью образовательного процесса таких детей является ведение коррекционной 

работы, с целью усиления практической направленности обучения. Коррекционная 

работа, включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 



 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

 

8.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Название темы, урока Кол-

во 

часо

в 

Кол-во 

провероч 

ных, 

контроль 

ных 

работ 

Кол-во 

лаборатор 

ных, 

практичес 

ких работ  

Кол-во 

часов 

внутрипред

метного 

модуля 

(30%) 

Раздел 1. От клетки до биосферы (8 ч). 

1. 1. Вводный инструктаж по технике 

безопасности на занятиях в 

кабинете биологии. 

Классификация организмов. 

1 ч.    

2. 2. Основные царства живой 

природы.  
1 ч.    

3. 3. Входной контроль знаний. 1 ч. 1.   

4. 4. Естественный и искусственный 

отборы. 
1 ч.    

5. 5. Подразделение истории Земли на 

эры и периоды.  
1 ч.    

6. 6. Смена флоры и фауны на Земле 1 ч.    

7. 7. Искусственная и естественная 

систематика организмов. 
1 ч.    

8. 8. В/м. Практическая работа № 1 
«Определение систематического 

 положения растений». 

1 ч.  1. 1. 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 ч). 

9. 1. Строение бактерий. 1 ч.    

10. 2. Многообразие бактерий. 1 ч.    

11. 3. В/м. Игра «Бактерии». 1 ч.   1. 

Раздел 3. Царство Грибы (4 ч). 

12. 1. Общая характеристика царства 

Грибы. 
1 ч.    

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

ВПМ «Природа 

Калининградской 

области» 

1. От клетки до биосферы  8 1 1 

2. Царство Бактерии  3 - 1 

3. Царство Грибы  4 - 2 

4. Многообразие растений 13 1 4 

5. Растения и окружающая среда 6 1 2 

 Итого    34 ч. 3 10 ч. 



13. 2. Лабораторная работа №1 
«Изучение строения плесневых 

грибов». 

1 ч.  1.  

14. 3. В/м. Практическая работа № 2 
«Шляпочные грибы 

Калининградской области». 

1 ч.  1. 1. 

15. 4. В/м. Игра «Грибы и лишайники».  1 ч.   1. 

Раздел 4. Многообразие растений (13 ч). 

16. 1. Водоросли – низшие растения. 1 ч.    

17. 2. Многообразие водорослей. 1 ч.    

18. 3. Моховидные. 1 ч.    

19. 4. Споровые сосудистые растения. 1 ч.    

20. 5. В/м. Практическая работа № 3 
«Споровые растения 

Калининградской области». 

1 ч.  1. 1. 

21. 6. Голосеменные растения. 1 ч.    

22. 7. В/м. Практическая работа № 4 
«Голосеменные растения 

Калининградской области». 

1 ч.  1. 1. 

23. 8. Покрытосеменные растения. 1 ч.    

24. 9. Покрытосеменные растения. 

Проверочная работа. 

1 ч. 1.   

25. 10. Практическая работа № 5   
«Изучение классов 

покрытосеменных растений». 

  1.  

26. 11. В/м. Экскурсия «Первоцветы 

Калининградской области». 
1 ч.   1. 

27. 12. В/м. Защита проекта 
«Первоцветы Калининградской 

области». 

1 ч.   1. 

28. 13. Практическая работа № 6 

«Построение родословного древа  

царства Растения». 

1 ч.  1.  

Раздел 5. Растения и окружающая среда (6 ч.) 

29. 1. Растительное сообщество. 1 ч.    

30. 2. Многообразие фитоценозов. 1 ч.    

31. 3. В/м. Практическая работа № 7 

«Разработка плана выращивания  

сельскохозяйственных 

 растений на огороде». 

1 ч.  1. 1. 

32. 4. Итоговая контрольная работа. 1 ч. 1.   

33. 5. В/м. Практическая работа № 8 

«Построение схем фитоценозов». 
1 ч.  1. 1. 

34. 6. Значение растений в жизни 

планеты и человека. 
1 ч.    

Итого 34 ч. 3 ч. 9 ч. 10 ч. 

 


