


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5 класса разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учётом примерной программы основного общего 

образования по биологии и примерной программы по биологии для 

общеобразовательных учреждений.  

 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического развития. 
 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 

 

Под термином “задержка психического развития” понимается отставание в 

психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального 

коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при 

наличии этого специального подхода) возможность обучения ребенка по общей 

программе усвоения им государственного стандарта школьных знаний. Проявления 

задержки психического развития включают в себя и замедленное эмоционально-

волевое созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, и 

недостаточность, задержку развития познавательной деятельности, при этом 

проявления этого состояния могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему 

психическому развитию более младшему возрасту, однако это соответствие 

является только внешним. Тщательное психическое исследование показывает 

специфические особенности его психической деятельности, в основе которой лежит 

чаще всего негрубая органическая недостаточность тех мозговых систем, которые 

отвечают за обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 

активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической 

деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” или “не 

видит” многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить 

происходящие вокруг него явления и события. Это обуславливается особенностями 

его восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Высшие психические функции и речь 

Память 

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения механической 

памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что выученный урок, быстро 

забывается. Плохая память мешает во время занятия: например, такому ребенку 

приходится постоянно напоминать условия задачи или правило, он путает слова и т. 

д. 



Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо 

многократное повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с 

ЗПР также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам 

запоминания для развития памяти и мышления. 

Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ЗПР 

складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но часть 

кусочков мозаики отсутствует. 

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем 

словесный, поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, простые 

схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или 

занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто разговаривает на 

уроке, не может выполнить задание до конца. 

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая 

смена видов деятельности.  

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, 

например, на уроках математики. Абстрактное мышление (отвлеченный поиск 

решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию в целом, не обращаясь к 

опыту, органам чувств) и логическое мышление (умение выстраивать причинно-

следственные связи, применяя и анализируя знания, полученные ранее) работают 

только, если ребенка направляет взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, сравнить, 

найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при 

нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении письмом) 

и дислексия (сложности при овладении чтением). 

Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят 

многие звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное 

предложение.  

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность 

ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он буквально 

находится в плену у собственной слабой эмоционально-волевой сферы: 

• постоянные резкие перепады настроения; 

• внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

• частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

• повышенная тревожность, страх; 



• низкая самооценка, неуверенность в себе; 

• не желание что-либо сделать; 

• неспособность к самостоятельным действиям; 

• гиперактивность; 

• нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в 

состоянии аффекта. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он 

не может выразить собственные переживания, например, вовремя сказать, что он 

устал или расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии идентифицировать 

эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

• они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

• они охотно принимают помощь; 

• урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению; 

• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и 

их познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, 

отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, 

причиной которых являются различного характера задержки психического развития.  

Программа для обучения таких детей несколько изменена. Некоторые темы 

изучаются ознакомительно. При составлении программы учитывались следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 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.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые 

отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее 

ведут запись и выполняют практические работы; 

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными 

комментариями; оказывается индивидуальная помощь обучающихся; при решении 

задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для 



формирования и уточнения представлений об окружающей действительности, 

расширения кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий; 

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели 

и задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с 

ОВЗ (ЗПР)  

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания 

общего образования. Тематическое планирование — это следующая ступень 

конкретизации содержания образования по биологии. Оно даёт представление об 

основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в 

основной школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, 

отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и 

приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела 

курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Учебное содержание курса биологии включает: 

 Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке 

как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (9 часов) 
 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Человек и природа. Живые организмы - важная часть природы.  

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Органы 

организма, их функции. Согласованность работы органов. 

Методы биологической науки: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, сравнение, моделирование. 

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных 

приборов: лупы, микроскопа при изучении объектов живой природы. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, 

цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана, клеточная стенка. Понятие «ткань». 

Ткани животных и растений, их функции. 

Химические вещества клетки: неорганические вещества и органические. 

Неорганические вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для 

организма. Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение. 

Основные процессы, происходящие в живой клетке.  Дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение.  Деление клетки – процесс размножения.  

Великие естествоиспытатели. Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И.Вавилов. 

Лабораторные работы: 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (Знакомство с клетками 

растений). 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов  (11 часов) 

 

Царства клеточных организмов: бактерии, грибы, растения, животные. Вирусы 

- неклеточные формы жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. Строение бактерии: цитоплазма, 

клеточная мембрана и клеточная стенка, отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. 

Бактерии как самая древняя группа организмов Процессы жизнедеятельности 

бактерий. Понятие об автотрофах, гетеротрофах. 

Роль бактерий в природе: разложение мертвого органического вещества,  

повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, 

способствующий усвоению растениями недоступного для них азота воздуха. 

Болезнетворные бактерии. 

Автотрофные организмы. Наличие в клетках  хлорофилла. Неопределенный 

рост. 



Группы: водоросли, цветковые, голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. Строение растений: корень, побег. Слоевище водорослей. 

Покрытосеменные, голосеменные растения. 

 Фауна – совокупность всех видов животных. Особенности животных: 

гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда 

обитания: вода, почва, суша, другие организмы. Одноклеточные, многоклеточные. 

Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

 Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные 

грибы. Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. 

Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, 

симбионты, хищники. Размножение спорами. 

 Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляпка, ножка). 

Плесневые грибы. Их использование в медицине. Антибиотик пенициллин. 

Одноклеточные грибы – дрожжи.  Их использование в хлебопечении и пивоварении. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы - наносят большой урон урожаю культурных растений. роль 

грибов в природе: участие в круговороте веществ, симбиоз. 

 Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, 

многообразие, значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание, 

размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники-

показатели чистоты воздуха. 

 Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, 

сорные растения. Живые  организмы, полезные для человека: лекарственные 

растения и некоторые плесневые грибы; растения, животные и грибы, используемые 

в пищу; животные, уничтожающие вредителей лесного, сельского хозяйства. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. значение биологического 

разнообразия в природе и жизни человека. 

 Лабораторные работы: Знакомство с внешним строением побегов 

растения. Наблюдение за передвижением животных. 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  (9часов) 

 

 Многообразие условий обитания на планете. Среда жизни организмов. 

Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. 

Примеры организмов – обитателей этих сред жизни. 

 Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические 

факторы среды. Факторы неживой, факторы живой природы и антропогенные. 

Примеры экологических факторов. Характеристика антропогенного фактора. 

 Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к 

условиям своего обитания. Примеры приспособленности растений и животных к 

суровым условиям зимы.  Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой 

окраски и аромата цветков, наличия соцветий у цветков. 

 Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие 

живых организмов между собой. Поток веществ через живые организмы – пищевая 

цепь. Растения - производители органических веществ; животные-потребители 



органических веществ; грибы, бактерии-разрушители органических веществ - 

разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Природное сообщество-

совокупность организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды. Примеры 

природных сообществ. 

 Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный 

тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны 

России. 

 Понятие о материке как части суши, окруженной морями и океанами. 

Многообразие животного мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 

Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

 Условия организмов в водной среде – на мелководье, средних глубинах 

и на дне. Обитатели мелководий – скат и камбала. Обитатели средних глубин: 

быстро плавающие и планктон. Прикрепленные организмы: устрицы, мидии, 

водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

 

Тема 4. Человек на планете Земля  (6часов) 

 

 Предки человека разумного: австралопитек, человек умелый, 

кроманьонец. Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия 

труда человека умелого 

Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, 

использование огня. Биологические особенности современного человека: большой 

объём головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мыслительная 

деятельность. Земледелие и скотоводство. 

 Изменения человеком окружающей среды. Приспособление её к своим 

потребностям. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение 

дикорастущих растений, как причины освоения человеком новых территорий. 

Осознание современным человеком роли своего влияния на природу. Значение 

лесопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание законов развития живой 

природы - необходимое условие её сохранения от  негативных последствий 

деятельности человека. 

 Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. 

Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на 

грани исчезновения. Проявление современным человеком заботы о живом мире. 

Заповедники. Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких 

видов и природных сообществ. 

 Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед 

природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты 

бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных 

видов. Расселение редких видов на новых территориях.  

Экскурсия: Многообразие живого мира (музей). 

 

 



Результаты изучения разделов тематического планирования 

обучающихся о ЗПР 

5 класс 

 Наименование разделов 

и тем 

Результаты изучения учебного предмета 

(ученик научится) 

1

. 

Введение в предмет. - распознавать основные признаки 

живой природы; 

- узнавать основные органоиды клетки; 

2

. 

Многообразие живых 

организмов. 

- определять принадлежность 

биологических объектов к одному из царств 

живой природы; 

- устанавливать черты сходства и 

различия у представителей основных царств; 

3

. 

Среда обитания живых 

организмов. 

- распознавать основные среды 

обитания живых организмов; 

- узнавать природные зоны нашей 

планеты, их обитателей. 

4

. 

Человек на Земле. - вести здоровый образ жизни и 

проводить борьбу с вредными привычками 

своих товарищей 

5

. 

Жизнь под угрозой. - вести здоровый образ жизни и 

проводить борьбу с вредными привычками 

своих товарищей 

6

. 

Здоровье человека. - узнавать изучаемые объекты на 

таблицах, в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

Используются письменные проверочные работы, не требующие развернутого 

ответа с большой затратой времени и устный опрос. В письменных проверочных 

работах орфографические ошибки не учитываются. 

«5» – ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет 

практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы 

«4» – ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических 

работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем 

«3» – ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя 

«2» – ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение программы для обучающихся с ЗПР 

1. Биология. 5 класс (авт. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.); 

Издательство «Вентана-Граф» Москва 2015. 

2. Рабочая программа ФГОС. Биология, 5-9. М. «Вентана-Граф», 2012 

3. Примерные программы основного общего образования. Биология. 5-9.  Стандарты 

второго поколения. Москва «Просвещение» 2010. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику И.Н. Пономаревой и др. Биология, 2015 

Методическая литература к урокам: 

1. Биология. Методическое пособие. 6 класс, И.Н Пономарева, В.С. Кучменко. – 

М: Вентана-Граф, 2010 

2. Активные формы и методы обучения биологии: Опорные конспекты по 

биологии: Книга для учителя/ Составитель Л.В. Реброва, Е.В. Прохорова. – М.: 

Просвещение, 2007. – 159 с.: ил. 

3. Биология. 6 класс. Лучшие нестандартные уроки: Пособие для учителя/ 

Составитель Н.И. Сонин. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 160 с. 

4. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс: поурочные планы 

по учебнику И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко. – 2-е изд., стереотип./ 

авт.-сост. Т.В. Зарудная. – Волгоград: Учитель, 2008. – 173 с. 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Печатные пособия 

Демонстрационные печатные таблицы 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Введение в биологию» 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор, компьютер, экспозиционный экран. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Микроскоп, лупа, лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения. 

Натуральные объекты 

Живые растения и препарированные животные, влажные препараты, микропрепа-

раты, коллекции муляжей, гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Используемые электронные образовательные ресурсы : 

Название  Ссылка 

– Электронный журнал (дневник) 

 

https://dnevnik.ru/ 

– Российская электронная школа 

 

https://resh.edu.ru/ 

– ЯКласс 

 

https://www.yaklass.ru/ 

– ИнтернетУрок 

 

https://interneturok.ru/ 

– ИнфоУрок 

 

https://infourok.ru/ 

– Видеоуроки https://videouroki.net/ 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.ceti.ur.ru/


 


