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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

5 класс 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Природоведение» для 5 класса разработана в соответствии с Законом «Об 

образовании» Российской Федерации (далее – РФ) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Республики Татарстан (далее – РТ) от 22.07.2013 №68-

ЗРТ, Законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов РФ», Законом РТ от 08.07.1992г. №1560-XII «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», согласно СанПиНу 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утверждённому приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1015, на основе ФГОС обучающихся с ОВЗ (далее 

- Стандарт), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ (далее – МОиН РФ) от 19.12.2014г. №1598, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; адаптированной 

основной общеобразовательной программы (далее - АООП) ГБОУ «Казанская школа №76», Устава ГБОУ «Казанская школа №76», а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Рабочей программе воспитания.    

Адаптированная рабочая программа по предмету «Природоведение» ориентирована на использование  учебника для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, реализующего требования адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Естествознание» в соответствии с ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями: 

«Природоведение»  Лифанова Т. М., Соломина Е. Н., 2020. Допущено Министерством образования  и науки Российской Федерации.  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Природоведение» рассчитана на 68 часов  в год (2 часа в неделю).   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» 

 

Общая характеристика учебного предмета «Природоведение» 

 

Развитие, воспитание и обучение умственно отсталых школьников осуществляется различными средствами, одно из них – знакомство 

с природой. Для учащихся с интеллектуальными нарушениями природа является источником различной информации и эмоциональных 

впечатлений. В младших классах знакомство с природой осуществляется при изучении такого предмета, как «Мир природы и человека». На 

этих уроках в процессе работы с разнообразными наглядными пособиями и при проведении наблюдений за природой у школьников с  

умственной отсталостью формируются первоначальные представления о природе: сезонных изменениях, растениях, животных, человеке. 

Уроки «Мир природы и человека» обогащают представления детей об окружающем мире и являются пропедевтикой курса природоведения.  

Содержание обучения природоведению должно реализоваться в адекватных ему типах и формах организации учебной деятельности. 

Эффективное усвоение содержания курса обучающимися с интеллектуальными нарушениями возможно при использовании различных форм 

организации обучения и разнообразных дидактических методов и приемов, таких как урок и экскурсия. Значительное место в курсе 

природоведения занимают опыты, наблюдения, работа с учебником, выполнение заданий в тетради на печатной основе. Формирование 

природоведческих (а в дальнейшем биологических и географических) понятий невозможно без усвоения соответствующей лексики. На 

каждом уроке проводится систематическая работа по введению в пассивный и активный словарь новых названий и терминов,  формируется 

умение  описывать изучаемые объекты и явления. 

Воспитательный потенциал предмета «Природоведение» реализуется через:  



- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- отношение к природоведению как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

мировой биологической науки; 

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

- понимание роли природоведения в формировании эстетической культуры личности; 

- развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) экологической направленности; 

- осознание экологических проблем и путей их решения; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

- планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

 

Цели и задачи изучения предмета «Природоведение» 

Изучение природоведения в 5 классе имеет своей целью освоение знаний о многообразии природных объектов, развитие интереса к 

изучению природы, воспитание положительного эмоционально-личностного отношения к природе и применение практических сведений в 

повседневной жизни учащимися с нарушениями интеллекта. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

 формирование элементарных представлений о взаимосвязи между живой и неживой природой; 

 формирование географических представлений о формах поверхности, водоемах, населении, городах и др.; 

 формирование предметных и общеучебных умений и навыков; 

 воспитание патриотических чувств, видение красоты природы, бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  

направлениями природоохранительной работы; 

 формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни (уход за домашними животными, выращивание комнатных 

растений и культурных растений); 



 формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила здорового образа 

жизни.  

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

Введение. Что такое природоведение? Живая и неживая природа. Живая природа: растения, животные, человек. 

Вселенная. Небесные тела: планеты, звезды, созвездия. Космос. Солнечная система. Вселенная. Солнце-звезда. Солнце - раскаленное 

небесное тело. Небесные тела Солнечной системы планеты (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун), спутники 

планет, астероиды.. Земля - единственная планета Солнечной системы, на которой есть жизнь. Исследование космоса. Спутники. 

Космические корабли. Сергей Павлович Королев – советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, основоположник советской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли. Полеты в космос. Космонавты. Юрий Алексеевич Гагарин - первый космонавт, 

который облетел нашу планету на космическом корабле «Восток», Герой СССР. Валентина Николаевна Терешкова – первая женщина 

космонавт. Смена дня и ночи. Разное время суток - утро, день, вечер, ночь. Смена времен года. Сезонные изменения в природе. Времена года.  

Наш дом – Земля. Воздух. Планета Земля. Чем наша планета отличается от других планет Солнечной системы. Значение Солнца для 

Земли. Оболочки планеты. Гидросфера. Вода на Земле. Литосфера. Суша. Атмосфера. Воздух. Биосфера. Люди, растения и животные. 

Значение воздуха для жизни на Земле. Воздушная оболочка нашей планеты. Её значение. Воздух.  Как человек использует свойства воздуха. 

Давление и движение воздуха. Сжатие воздуха. Упругость воздуха. Свойства теплого и холодного воздуха. Определение движения воздуха. 

Температура воздуха. Термометр. Температура воздуха в разные времена года и время суток. Движение воздуха в природе. Ветер. Состав 

воздуха (кислород, углекислый газ, азот). Кислород, его значение и применение. Свойство кислорода поддерживать горение. Важность 

кислорода для человека, животных и растений. Охрана воздуха. Чистый и загрязненный воздух. Поддержание чистоты воздуха. Значение 

воздуха в природе. 

 

 

Полезные ископаемые. 

Виды полезных ископаемых (твердые, жидкие, газообразные). Их значение, способы добычи. Свойства полезных ископаемых. 

Месторождение. Почему нефть называют «черным золотом». Продукты переработки нефти. Утечка нефти, почему она происходит, ее 

последствия. Почему очень важно не допустить утечку нефти. Природный газ, внешний вид, свойства, места добычи, где и для чего 

используется. Правила обращения с газом в быту. Газовый счетчик. Как вести себя, если вы почувствовали запах газа. Крупнейшие  

месторождения газа в России. Как обозначаются на кате месторождения газа. Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы. Различные способы добычи железной руды, от чего они зависят. Как из железных руды человек получает сталь и чугун. 

Сталь, внешний вид, свойства, места добычи, где и для чего используется. Чугун, внешний вид, свойства, места добычи, где и для чего 

используется. Различные виды стали и чугуна. Свойства черных металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, теплопроводность, ржавление, 

пластичность. Отличие стали и чугуна. Предметы, сделанные из металла. История развития российского производства чугуна. Обозначение 

месторождений железной руды на карте. Цветные металлы. Отличие цветных металлов от черных. Применение цветных металлов. 

Алюминий, внешний вид, свойства (цвет, твердость, пластичность, устойчивость к ржавлению, теплопроводность), места добычи, где и для 

чего используется. Отличие алюминия. Медь, внешний вид, свойства (цвет, твердость, пластичность, устойчивость к ржавлению, 



теплопроводность, места добычи, где и для чего используется. Отличие меди. Применение цветных металлов. История знакомства людей с 

металлами, когда и как человек научился применять металлы и какие из них он узнал первыми. Благородные (драгоценные) металлы.  Золото, 

серебро, платина. Их отличие, внешний вид. Где используются благородные металлы. Самородок. Благородные металлы в промышленности, 

медицине, ювелирном деле. Ювелир. Благородные металлы в слитках и монетах. Охрана полезных ископаемых. Как люди используют 

полезные ископаемые. Значение полезных ископаемых в жизни человека. Как избежать исчезновения запасов полезных ископаемых. 

Последствия добычи и переработки полезных ископаемых. Бережное отношение к богатствам природы. 

Вода. Вода в природе. В каком виде вода встречается на нашей планете (моря, океаны, реки, озёра, водопады, ручьи). Роль воды в 

питании живых организмов. Значение воды в жизни человека, животных, растений. Бережное отношение к воде. Свойства воды. Текучесть. 

Способность воды растворять некоторые твердые вещества. Запах воды, что можно определить по запаху. Цвет воды, имеет ли вода цвет. 

Вкус воды. Соленая и пресная вода на нашей планете. Растворимые и нерастворимые вещества. Раствор. Применение растворов. 

Минеральная вода. Морская вода. Питьевая вода. Уровень солености морской воды. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Чистая 

вода, ее свойства. Фильтры для очистки воды. Очистные сооружения. Можно ли любую чистую воду считать питьевой. Музей воды в 

Москве. Куда девается, использования человеком, грязная вода. Три состояния воды (твердое, жидкое, газообразное). Примеры воды в разных 

состояниях. Температура воды и её измерение. Единица измерения температуры воды – градус. Температура плавления льда и кипения воды. 

Когда вода превращается в лёд. Что происходит с водой при её кипении. Красота воды. Расширение воды при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Что происходит при нагревании и охлаждении воды. Применение знаний о свойствах воды в быту. 

Работа воды в природе. Образование оврагов, пещер, ущелий. Наводнение. Дамба, что это такое и для чего человек их строит. Значение воды 

в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Дождевальная установка. Гидроэлектростанция. 

Водохранилище. Экономия питьевой воды. Количество пресной воды на нашей планете, в России. Запасы пресной воды. Вода в природе: 

осадки (дождь, снег, град), воды суши. Круговорот воды в природе. Пресная вода. Как на карте обозначают различные водные объекты. Воды 

суши: ручьи, реки. Родник. Начало реки. Куда впадают реки. Использование человеком рек. Бережное отношение и охрана рек. Крупнейшие 

реки России. Воды суши: озера, болота, пруды, водохранилища. Естественные и искусственные водоемы, их образование. Озера, болота, 

пруды, водохранилища, их отличие. Использование этих водоемов человеком. Озера России. Байкал – самое глубокое озеро в мире. Чем 

опасно болото. Моря и океаны. Отличие моря от океана. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. Порт. Как 

человек использует океаны и моря. Охрана и бережное отношение к океанам и морям. Животный мир морей и океанов. Его значение для 

человека. Охрана воды. Использование воды человеком. Бережное отношение к водоемам. Что люди делают для охраны водоемов.  

Поверхность суши. Почва. Формы поверхности суши: равнины, холмы, овраги. Равнина – благоприятное место для жизни человека. 

Вред, приносимый оврагами. Борьба с образованием оврагов. Горы. Долины. Ущелья. Горные реки. Польза гор. Альпинизм. Почему людям 

нравиться отдыхать в горах. Польза лесов, растущих на склонах гор. Почва - верхний слой земли. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, 

минеральные соли, воздух. Минеральная (глина, песок и соли) и органическая (перегной) часть почвы. Питательные вещества в почве. 

Разнообразие почв. Песчаные почвы. Глинистые почвы. Чернозёмные почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность 

впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 

водным свойствам. Почва характерная для нашего края. Чернозёмные почвы России. Основное свойство почвы – плодородие. Обработка 

почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. Удобрения для почвы. Охрана почвы. Эрозия почв. Значение почвы для человека, животных, 

растений. Главное свойство почвы. Мероприятия, проводимые человеком для сохранения плодородности почвы, улучшения её состава. 

Охрана почвы – задача всех людей на Земле. Международная организация «Гринпис» («Зеленый лес»). 

Есть на земле страна Россия. 



Россия – Родина моя. Место России на земном шаре. Знакомство с картой. Символы России. Россия – самое большое государство в 

мире. Цвета физической карты. Границы России (сухопутные и морские). Пограничники. Моря и океаны, омывающие берега России. Моря 

Северного-Ледовитого и Тихого океана. Черное, Азовское и Балтийское моря. Гейзеры. Дюны. Арктика. Цунами. Равнины и горы на 

территории нашей страны. Восточно-Европейская равнина. Западносибирская равнина. Уральские и Кавказские горы. Урал – страна 

малахита. Реки и озера России. Озеро Байкал, Каспийское море, реки Волга, Енисей, Обь, Лена, Амур. Москва – столица России. История 

основания и развития Москвы. Достопримечательности. Москва – промышленный город. Красная площадь, Кремль, Московский зоопарк. 

Виды транспорта в столице. Санкт – Петербург. Река Нева. История основания Санкт – Петербурга. Достопримечательности (Зимний дворец, 

Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект, разводные мосты. Города золотого кольца России: Ярославль, 

Владимир, Ростов Великий. Древние города России. Достопримечательности. Нижний Новгород, Казань, Волгоград. Достопримечательности. 

Новосибирск, Владивосток. Достопримечательности. Пять озёр Омской и Новосибирской областей. Население нашей страны. Городское и 

сельское население. Народы России. Ваш город. Важнейшие географические объекты региона. Поверхность, водоёмы. Занятия населения. 

Достопримечательности. Зарисовка государственного флага России. Подбор иллюстраций (достопримечательности городов, представителей 

народов нашей страны, изделия народных промыслов и т.д.). Нахождение России на политической карте. Составление рассказа о своем 

городе (поселок, село, деревня). 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» 

Личностные результаты: 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

предмета.  

Патриотическое воспитание: 

-  Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

- Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам,  

традициям народов, проживающих в родной стране. 

-  Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов России.  

- Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Гражданское воспитание: 
- Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

- Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской государственности 

на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

- Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в  

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 



- Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

- Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

- Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание: 

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  

- Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

- Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Ценности научного познания: 

- Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

- Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

- Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,  

исследовательской деятельности. 

 

Трудовое воспитание: 

- Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

- Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

-  Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность.  

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

- Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярную физическую активность). 

-Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

 

Экологическое воспитание: 

- Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

- Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

- Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 



 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

- Готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся. 

Метапредметные результаты         

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

 1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 

 Базовые логические действия: 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

- Устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- С учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 

Работа с информацией: 

- Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм представления; 

- Запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

 

 Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, подчинённый, напарник, член большого 

коллектива; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья и жизни других людей. 

 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 



 

 Самоорганизация: 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

- открытость себе и другим; 

 

 

Предметные результаты       

Минимальный уровень:  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса); 

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые); 

 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в жизни человека; 

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); 

 выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень:  

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 



 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

 выделение существенных признаков групп объектов; 

 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни; 

 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

 выполнение доступных возрасту природоохранительных действий. 
 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел Количество часов Электронные учебно-

методические материалы  

 1 Вселенная 10 http://school-collection.edu.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

2 Наш дом - Земля 46 https://www.razumeykin.ru/ 

http://www.virtulab.net/ 

3 Есть на Земле страна - Россия 12 http://www.maps-

world.ru/online.htm 
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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Природоведение» для 6 класса разработана в соответствии с Законом «Об 

образовании» Российской Федерации (далее – РФ) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Республики Татарстан (далее – РТ) от 22.07.2013 №68-

ЗРТ, Законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов РФ», Законом РТ от 08.07.1992г. №1560-XII «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», согласно СанПиНу 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утверждённому приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1015, на основании ФГОС обучающихся с ОВЗ 

(далее – Стандарт), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ (далее – МОиН РФ) от 19.12.2014г. №1598, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; адаптированной 

рабочей программы (далее - АРП) ГБОУ «Казанская школа №76», Устава ГБОУ «Казанская школа №76», а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Рабочей программе воспитания.    

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Природоведение», 6 класс, авторы Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, 2022 г.   

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» в 6 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 68 часов в год, т.е. 2 

часа в неделю (34 учебных недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» 

 

Общая характеристика учебного предмета «Природоведение» 

 

Развитие, воспитание и обучение умственно отсталых школьников осуществляется различными средствами, одно из них – знакомство 

с природой. Для учащихся с интеллектуальными нарушениями природа является источником различной информации и эмоциональных 

впечатлений. В младших классах знакомство с природой осуществляется при изучении такого предмета, как «Мир природы и человека». На 

этих уроках в процессе работы с разнообразными наглядными пособиями и при проведении наблюдений за природой у школьников с  

умственной отсталостью продолжают формироваться представления о природе: растениях, животных, человеке.  

Содержание обучения природоведению должно реализоваться в адекватных ему типах и формах организации учебной деятельности. 

Эффективное усвоение содержания курса обучающимися с интеллектуальными нарушениями возможно при использовании различных форм 

организации обучения и разнообразных дидактических методов и приемов, таких как урок и экскурсия. Значительное место в курсе 

природоведения занимают опыты, наблюдения, работа с учебником. Формирование природоведческих (а в дальнейшем биологических и 



географических) понятий невозможно без усвоения соответствующей лексики. На каждом уроке проводится систематическая работа по 

введению в пассивный и активный словарь новых названий и терминов, формируется умение описывать изучаемые объекты и явления. 

Воспитательный потенциал предмета «Природоведение» реализуется через:  

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- отношение к природоведению как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

мировой биологической науки; 

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

- понимание роли природоведения в формировании эстетической культуры личности; 

- развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) экологической направленности; 

- осознание экологических проблем и путей их решения; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

- планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи изучения предмета «Природоведение» 

 

Цель изучения природоведения: ознакомление с многообразием растительного мира, о биологических особенностях растений и их роли 

в природе и жизни человека; коррекция познавательного интереса к изучению природы, стремление использовать эти знания в повседневной жизни; 

воспитание любви к природе, растительному миру, желание беречь и умножать ее богатства. 



Задачи преподавания природоведения состоят в том, чтобы: 

- сообщение знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни растений) 

- проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых для 

жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе. 

- первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений и ухода за ними. 

 

 

Содержание учебного предмета «Природоведение» 

6 класс 

 

Природоведение как учебный предмет в 6 классе состоит из следующих разделов: Живая природа: растения, животные человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. Среда обитания растений. Строение растений. Дикорастущие и культурные растения: 

деревья, кустарник, травы. Лиственные деревья. Хвойные деревья. Дикорастущие кустарники. Культурные кустарники. Травы. Декоративные 

растения. Лекарственные растения. Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Растительный мир разных районов Земли. 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. Животные: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Насекомые. Бабочки, стрекозы, жуки. Кузнечики, муравьи, пчелы. Рыбы. Морские и речные рыбы. 

Земноводные. Лягушки, жабы. Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, крокодилы. Птицы. Ласточки, скворцы, снегири, орлы. Лебеди, журавли, 

чайки. Млекопитающие. Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов. Домашние животные в городе и деревне. 

Сельскохозяйственные животные: лошади. Сельскохозяйственные животные: коровы. Сельскохозяйственные животные: свиньи, козы, овцы. 

Домашние птицы: куры, утки, индюки. Уход за животными в живом уголке или дома. Аквариумные рыбки. Попугаи, канарейки. Морские 

свинки, хомяки, черепахи. Домашние кошки. Собаки. Животные холодных районов Земли. Животные умеренного пояса. Животные жарких 

районов Земли. Животный мир нашей страны. Охрана животных. Заповедники. Заказники. Красная книга России. Животные Человек. Как 

устроен организм. Здоровый образ жизни человека. Осанка. Органы чувств. Правила гигиены и охрана органов чувств. Здоровое питание. 

Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены Оказание первой медицинской помощи. Профилактика простудных заболеваний. 

Специализация врачей. Медицинские учреждения г. Казани. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения учебной программой по предмету «Природоведение» для учащихся 6 класса включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

На уроках биологии будут формироваться следующие личностные результаты: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, используемой в образовательной организации. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для учебного предмета 

«Природоведение», характеризуют опыт по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности 

их применения в практической деятельности и должны отражать: 

1) формирование интереса к изучению природоведения;  

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения; 

3) овладение нормами экологического поведения в природной среде, с сохранением собственного здоровья. 

 

В программе 6 класса по предмету «Природоведение» предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  Минимальный 

уровень освоения предметных результатов является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие 

достижения  этого уровня  не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Минимальный уровень:   

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса); 

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые); 

 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в жизни человека; 

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); 

 выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 
Достаточный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (клевер ― травянистое 

дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

 выделение существенных признаков групп объектов; 



 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни; 

 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

 выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

 осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

 

Изучение предмета «Природоведение» в 6 классе направлено на формирование следующих базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия 

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, в природе; 

 уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному имуществу; 

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

 оказывать помощь сверстникам и взрослым; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

 проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности;  

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале при установлении аналогии между 

частями слова, частями речи, в работе с предложением; 



 использовать в деятельности межпредметные знания для формирования грамматико-орфографических умений, для решения 

коммуникативно-речевых практических зада 
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Естествознание» для 7 класса разработана в соответствии с Законом «Об 

образовании» Российской Федерации (далее – РФ) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Республики Татарстан (далее – РТ) от 22.07.2013 №68-

ЗРТ, Законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов РФ», Законом РТ от 08.07.1992г. №1560-XII «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», согласно СанПиНу 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утверждённому приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1015, на основании ФГОС обучающихся с ОВЗ 

(далее – Стандарт), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ (далее – МОиН РФ) от 19.12.2014г. №1598, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; адаптированной 

рабочей программы (далее - АРП) ГБОУ «Казанская школа №76», Устава ГБОУ «Казанская школа №76», а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Рабочей программе воспитания.    

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебника специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: «Биология. Растения. Бактерии. Грибы», автор З. А. Клепинина, Москва «Просвещение» 2014 г. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа по предмету «Естествознание» в 7 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 68 часов в год, т.е. 2 часа 

в неделю (34 учебных недели). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Общая характеристика предмета 

На уроках естествознания в 7 классе учащиеся знакомятся с внешним видом и строением растения, изучают как происходит рост и 

развитие растения и какие необходимы условия для этого. Изучая растения, учащиеся делают вывод, что они нуждаются в уходе и охране, т.к. 

многие растения стали редкими. Знакомство с разнообразием растительного мира должно вызывать у детей чувство любви к природе и 

ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека. 

Школьники должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и 

последующих поколений. Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи.  

Этот курс начинает изучение живой природы в системе естествоведческой (биологической) подготовки учащихся с нарушениями 

интеллектуального развития. Раздел «Растения вокруг нас» знакомит учащихся с дикорастущими, культурными, различными формами 

растений, а также со значением растений для человека и их охраной. В следующем разделе «Общее знакомство с цветковыми растениями» 

представлены сведения о внешнем строении цветкового растения, его органах и их функциях. Здесь же представлены описания лабораторных 

работ. «Растения – целостный организм» предполагает в процессе актуализации и систематизации изученных знаний о строениях и   



и функциях органов цветкового растения раскрытие взаимосвязи органов растения между собой и самого растения с окружающей средой. 

Следующий раздел «Многообразие растительного мира» содержит сведения о делении растений на группы и рассматривает 

представителей из групп: мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные (цветковые) растения. Он также включает описание осенних 

и весенних работ на учебно- опытном участке, а также основные мероприятия по уходу за комнатными растениями. Вся информация о 

строении и жизнедеятельности растений обобщается в разделе «Растения – живой организм». Знакомству с бактериями и грибами, их 

распространением, образу жизни, значению в природе и жизни человека посвящены следующие два раздела программы – «Грибы» и 

«Бактерии». 

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развиваются и корригируются наблюдательность, память, 

воображение, речь, логическое мышление (умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости). 

Воспитательный потенциал предмета «Естествознание» реализуется через:  

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- отношение к природоведению как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

мировой биологической науки; 

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

- понимание роли природоведения в формировании эстетической культуры личности; 

- развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) экологической направленности; 

- осознание экологических проблем и путей их решения; 



- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

- планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

 

Цели и задачи учебного предмета «Естествознание» 

Программа курса нацелена на достижение следующих результатов: 

- ознакомление с многообразием растительного мира, о биологических особенностях растений и их роли в природе и жизни человека; 

- коррекция познавательного интереса к изучению природы, стремление использовать эти знания в повседневной жизни; 

- воспитание любви к природе, растительному миру, желание беречь и умножать ее богатства. 

Задачи преподавания естествознания состоят в том, чтобы: 

- сообщение знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни растений) 

- проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых для 

жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе. 

- первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений и ухода за ними. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Естествознание как учебный предмет в 7 классе состоит из следующих разделов:  

Введение. Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в природе. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, стебель, лист, 

корень. Подземные и наземные органы цветкового растения Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и 

корнеклубень). Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных солей. Разнообразие стеблей. 

Значение стебля в жизни растения. Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и 

сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, 

значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. Цветок. Строение цветка (на 

примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. Растение — целостный 

организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой обитания). Многообразие цветковых растений 

(покрытосеменных). Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). Деление цветковых растений на однодольные (например 

— пшеница) и двудольные (например — фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения. Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая система, стебель, листья, 

соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 



Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). Лук, чеснок — многолетние 

овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком. Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого 

грунтов (хлорофитум, лилия, тюльпан). Двудольные растения. Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных 

районов), петунья, черный паслен, душистый табак. Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые 

травы. Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос — для южных районов). Биологические 

особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка 

и использование. Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. Маргаритка — двулетнее 

растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. 

Использование человеком. Многообразие бесцветковых растений Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном хозяйстве. Папоротники. 

Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места 

произрастания мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

Охрана растительного мира. Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое 

тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение двух видов результатов: личностных и предметных.   

Личностные результаты освоения учебной программой по предмету «Естествознание» для учащихся 7 класса включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

На уроках естествознания будут формироваться следующие личностные результаты: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, используемой в образовательной организации. 



Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для учебного предмета «Биология», 

характеризуют опыт по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и должны отражать: 

1) формирование интереса к изучению природоведения;  

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения; 

3) овладение нормами экологического поведения в природной среде, с сохранением собственного здоровья. 

В  программе 7 класса по предмету «Биология» предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  Минимальный 

уровень освоения предметных результатов является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие 

достижения  этого уровня  не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Минимальный уровень:   

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса); 

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в жизни человека; 

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); 

 выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 
Достаточный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (клевер ― травянистое 

дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

 выделение существенных признаков групп объектов; 

 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни; 

 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы 

и работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 



 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

 выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

 осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

Изучение предмета «Естествознание» в 7 классе направлено на формирование следующих базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия 

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, в природе; 

 уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному имуществу; 

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

 оказывать помощь сверстникам и взрослым; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

 проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные учебные действия 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности;  

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале при установлении аналогии между 

частями слова, частями речи, в работе с предложением; 

 использовать в деятельности межпредметные знания для формирования грамматико-орфографических умений, для решения 

коммуникативно-речевых практических задач. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Естествознание» разработана в соответствии с Законом «Об образовании» 

Российской Федерации (далее – РФ) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Республики Татарстан (далее – РТ) от 22.07.2013 №68-ЗРТ, Законом РФ 

от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов РФ», Законом РТ от 08.07.1992г. №1560-XII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», согласно СанПиНу 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для 

обучающихся с ОВЗ», порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, утверждённому приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1015, на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы» под ред. В.В.Воронковой. Москва: изд. Центр «Владос» 2011 г.; адаптированной 

основной общеобразовательной программы (далее - АООП) ГБОУ «Казанская школа №76», Устава ГБОУ «Казанская школа №76», а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Рабочей программе воспитания.  

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебника специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: «Биология. Животные», 8 класс, авторы А. И. Никишов, А.В. Теремов, Москва «Просвещение» 2014 г. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Общая характеристика учебного предмета «Естествознание» 

В разделе «Животные» в 8 классе особое внимание уделено изучению животных, играющих значительную роль в жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности. Знакомство с 

разнообразием животного мира должно вызывать у детей чувство любви к животному миру и ответственности за его сохранность. Учащиеся 

должны понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека. Школьники должны знать, что человек – часть 

природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

Программой данного курса предусмотрено не только знакомство учащихся с элементарным зоологическим материалом, но и со 

значительным объемом информации прикладного характера: профилактика заражения паразитическими червями, основные сведения об 

уходе и выращивании сельскохозяйственных животных, о содержании кошек и собак и т. д. В данном курсе выделяются 2 раздела: 

«Беспозвоночные животные» и «Позвоночные животные». В раздел «Беспозвоночные животные» включены темы: «Черви» и 

«Насекомые», а также материал, характеризующий общие признаки беспозвоночных животных. Этот раздел знакомит учащихся с дождевым 

червем и некоторыми червями-паразитами, а также с основными представителями насекомых: бабочка-капустница, яблонная плодожорка, 

майский жук, медоносная пчела, тутовый шелкопряд. Раздел «Позвоночные животные» предполагает знакомство с общими признаками 

позвоночных животных, а также с группами этих животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Отдельно 

выделен материал о сельскохозяйственных млекопитающих, а также экскурсии и практические работы по курсу «Животные». 

Воспитательный потенциал предмета «Естествознание» реализуется через:  



- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- отношение к природоведению как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

мировой биологической науки; 

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

- понимание роли природоведения в формировании эстетической культуры личности; 

- развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) экологической направленности; 

- осознание экологических проблем и путей их решения; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

-планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Естествознание» 

Программа нацелена на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с животным миром 

необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные 

отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, 

влияния на нее.  

Задачей преподавания естествознания является: 

- сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни животных); 

- проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, необходимых 

для жизни всех животных, растений), бережного отношения к природе; 



-формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, лето, весна в жизни 

животных; 

-первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

-привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Естествознание как учебный предмет в 8 классе состоит из следующих разделов: 

Введение. Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. Значение животных в 

народном хозяйстве. Охрана животных. Беспозвоночные животные. Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного 

скелета. Черви. Общие признаки червей. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого червя или влажного препарата. Круглые черви—паразиты 

человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и 

борьба с глистными заболеваниями. Насекомые. Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, май-

ский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение/Вред, приносимый этими 

насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. Пчела, тутовый 

шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 

передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном 

хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. Демонстрация: живых насекомых, а также коллекций 

насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям; фильмов о насекомых. Общие признаки позвоночных животных: наличие 

позвоночника (внутреннего скелета). Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские 

рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. Внутреннее строение земноводных. Питание, 

дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, 

образу жизни и размножению. Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. Демонстрация живой 

лягушки или влажного препарата. Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). Внешнее 

строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение 

пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. Охрана 

пресмыкающихся. Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и 

развитие. Особенности образа жизни. Питание птиц. Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж).Птицы леса: большой пестрый дятел, 

большая синица. Хищные птицы (сова, орел). Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси).Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, 

воробей).Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. Домашние птицы (курица, гусь, утка). 



Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. Млекопитающие. Разнообразие млекопитающих. Места обитания. 

Приспособленность к условиям жизни. Общие признаки. Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы 

чувств. Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей. Мышцы. Нервная система 

млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, выделения. Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие 

признаки грызунов. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение 

грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик 

домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение 

зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Разведение домашних кроликов. Значение кролиководства в народном хозяйстве. Хищные 

звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих 

животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных 

зверей. Значение этих животных и их охрана. Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 

значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. Ластоногие морские 

животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и 

значение. Охрана морских зверей. Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. 

Приматы. Общая характеристика. Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. Внешний вид, образ жизни. Сельскохозяйственные 

млекопитающие. Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за коровами. Современные 

животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. Овца. Распространение овец. Особенности 

внешнего строения и питания овец. Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и 

летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение 

верблюда в хозяйстве человека.Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям жизни. 

Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности ту-

ловища, головы, ног, кожного покрова. Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение 

свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней. Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: 

особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяже-

ловозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки 

изученных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и 

домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 



 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
-основные отличия животных от растений; 

-признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

-общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

-места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

-названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко распространены 

в местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

-основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

 Учащиеся должны уметь: 

-узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 

-кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

-устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней особенностями строения организма, 

поведения животных; 

-проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских вспомогательных школ) или 

домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и 

повадках). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Качество обучения в специальной (коррекционной) школе оценивается не столько по объему знаний, сколько по умению ими 

пользоваться, применять для решения познавательных задач, использовать их в своем поведении, в получении новых знаний, в умении 

переносить имеющиеся знания в новые условия. 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие 

вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

Литература 

1. Программа специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 6-9 классов. Сборник 1. Издательство 

Москва «Владос» 2000 г. 

2.Биология. Животные (А. И. Никишов, А.В. Теремов) 



3. Лифанова Т. Ф., Дидактические игры на уроках естествознания.- Москва, 2001 
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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Естествознание» разработана в соответствии с Законом «Об образовании» 

Российской Федерации (далее – РФ) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Республики Татарстан (далее – РТ) от 22.07.2013 №68-ЗРТ, Законом РФ 

от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов РФ», Законом РТ от 08.07.1992г. №1560-XII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», согласно СанПиНу 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для 

обучающихся с ОВЗ», порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, утверждённому приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1015, на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы» под ред. В.В.Воронковой. Москва: изд. Центр «Владос» 2011 г.; адаптированной 

основной общеобразовательной программы (далее - АООП) ГБОУ «Казанская школа №76», Устава ГБОУ «Казанская школа №76», а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Рабочей программе воспитания.    

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебника специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: «Биология. Человек. 9 класс», авторы Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева, Москва «Просвещение» 2014 г. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 33 недели, 66 часов в год (2 часа в неделю). Всего в учебном году 34 недели без 

учета итоговой аттестации. 

Программа нацелена на коррекцию недостатков умственного развития учащихся, сообщение элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые 

благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения 

о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят 

курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

Задачей преподавания естествознания является: 

- сообщение учащимся знаний об организме человека и его здоровье; 

- формирование правильного понимания работы различных систем организма человека; 

- проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к природе; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для здоровья 

закаливания организма и для нормальной его жизнедеятельности. В разделе «Человек» в 9 классе учащийся знакомится со строением 

человека; получает сведения о внешнем и внутреннем строении  организма и приспособленности  к условиям  жизни. В связи с тем, что 

учащимся специальной школе не доступен высокий уровень обобщения учебного материала, общие особенности, их систематика изучаются 

достаточно поверхностно. Формируются лишь основы систематики.  

Воспитательный потенциал предмета «Естествознание» реализуется через:  



- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- отношение к природоведению как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

мировой биологической науки; 

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

- понимание роли природоведения в формировании эстетической культуры личности; 

- развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) экологической направленности; 

- осознание экологических проблем и путей их решения; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

- планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



Раздел Наименование темы Общее количество часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Введение 

Общий обзор организма человека 

Опорно-двигательная система 

Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая система 

Дыхательная система 

Пищеварительная система 

Мочевыделительная система 

Кожа 

Нервная система 

Органы чувств 

Охрана здоровья человека в РФ 

1 

2 

13 

8 

5 

13 

2 

8 

7 

7 

2 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Естествознание  как учебный предмет в 9 классе состоит из следующих разделов: 
Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой природе. Заметные черты сходства и 

различия в строении тела человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). Общий обзор 
организма человек. Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы 
органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). Демонстрация торса 



человека. Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения костей 
(подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. Основные группы 
мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 
Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстри-
рующие статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. Кровь и кровообращение. 
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. 
Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-
сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через 
кровеносную систему — на весь организм). Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. Дыхание. Значение 
дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. 
Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания.  
Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные 
вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание 
питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных 
заражений.  

Демонстрация опытов: 
1.  Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 
2.  Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 
3.  Действие слюны на крахмал. 
4.  Действие желудочного сока на белки. 
Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в организме. Предупреждение 

почечных заболеваний. Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и терморегуляции. 
Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных 
ударах, ожогах и обморожении. Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 
умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. Органы чувств. Значение 
органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и 
вкуса. Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного яблока и уха. Охрана здоровья человека в 
Российской Федерации Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране 
труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. Здоровье 
человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей среды на системы органов и здоровье человека в 
целом.Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики. 

 

Средства обучения, используемые на уроке 

 

Из наглядных средств используются натуральные объекты, а также измерительные приборы, различная химическая посуда, которые 

требующиеся для демонстрации опытов, образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты животных и 

человека.  



Методы и приемы, используемые в ходе обучения 

 

Наблюдения, работа с натуральными наглядными пособиями, беседа, работа с учебником, с изобразительными наглядными 

пособиями, таблицами лабораторные и практические задания. Наблюдения – один из основных методов. В ходе изучения курса 

природоведения учащиеся наблюдают за погодой, за растениями и животными, трудом людей.  

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащихся должны знать: 

- названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

- элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

- влияние физических нагрузок на организм; 

- вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

- основные санитарно-гигиенические правила. 

 Учащиеся должны уметь: 

- применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Качество обучения в специальной (коррекционной) школе оценивается не столько по объему знаний, сколько по умению ими 

пользоваться, применять для решения познавательных задач, использовать их в своем поведении, в получении новых знаний, в умении 

переносить имеющиеся знания в новые условия. 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие 

вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
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