




1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РабочаяпрограммапоприродоведениюсоставленавсоответствиисАООПобразования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),
рабочейпрограммыпоучебномупредмету«Природоведение»для5-6классов(авторыТ.М.
Лифанова,Е.Н.,Соломина)(Рабочиепрограммыпоучебнымпредметам.ФГОСобразования
обучающихся  с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Природоведение.
Биология.География/Т.М.Лифановаидр.-2-еизд.-М.:Просвещение,2019).

Предмет  «Природоведение»  ставит  своей  целью расширить  кругозор и  подготовить
учащихся  к  усвоению  систематических  биологических  и  географических  знаний.  Первые
природоведческиезнаниядетиполучаютвдошкольномвозрастеивмладшихклассах.При
знакомстве  с  окружающим  миром  у  учеников  специальной  коррекционной  школы
формируютсяпервоначальныезнанияоприроде:ониизучаютсезонныеизменениявприроде,
знакомятсясвременамигода,ихпризнаками,наблюдаютзаявлениямиприроды,сезонными
изменениями  в жизни  растений  и животных,  получают  элементарные  сведения  об  охране
здоровьячеловека.

В  процессе  изучения  природоведческого  материала  у  учащихся  развивается
наблюдательность,  память,  воображение,  речь  и,  главное,  логическое  мышление,  умение
анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости.

Актуальностьизученияпредмета«Природоведение»в6классезаключаетсявтом,что
он  является  подготовительным,  способствующим  в  дальнейшем  лучшему  усвоению
элементарныхбиологических,географическихиисторическихзнаний.Детидолжнынаучиться
наблюдать, видетьислышать, сравниватьиобобщать, устанавливать несложныепричинно-
следственные  связи  в  природе.  Предмет  «Природоведение»  не  только  обобщает  знания  о
природе,  осуществляет  переход  от  первоначальных  представлений,  полученных  в I—IV
классах,  к  систематическим  знаниям  по  географии  и  естествознанию,  но  и  одновременно
служитосновойдляних.

Курс«Природоведение»ставитсвоейцельюрасширитькругозориподготовить
обучающихсякусвоениюсистематическихбиологическихигеографическихзнаний.
Основнымизадачамиреализациикурса«Природоведение»являются:

• формированиеэлементарныхнаучныхзнанийоживойинеживойприроде;
• демонстрациятеснойвзаимосвязимеждуживойинеживойприродой;
• формированиеспециальныхиобщеучебныхуменийинавыков;
• воспитание  бережного отношения  к  природе,  ее  ресурсам,  знакомство  с основными

направлениямиприродоохранительнойработы;
• воспитаниесоциальнозначимыхкачествличности.

1.1. Учёт воспитательного потенциала уроков
Воспитательныйпотенциалпредмета«Природоведение»реализуетсячерез:

• побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими  (педагогическими  работниками)  и  сверстниками
(обучающимися),принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации;

• привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов,  явлений,  событий  через:  —  обращение  внимания  на  ярких  деятелей
культуры,связанныхсизучаемымивданныймоменттемами,натотвклад,которыйони
внесливразвитиенашейстраныимира,надостойныеподражанияпримерыихжизни,
намотивыихпоступков;

• использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  для



формирования  у  обучающихся  российских  традиционных  духовно-нравственных  и
социокультурныхценностейчерезподборсоответствующихтекстовдлячтения,
проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе;

• инициирование  обсуждений,  высказываний  своего  мнения,  выработки  своего
личностного  отношения  к  изучаемым  событиям,  явлениям,  лицам,  произведениям
художественнойлитературыиискусства;

• включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
отношенийвклассе, помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремя
урока;

• применение на  уроке интерактивных форм работы,  стимулирующих познавательную
мотивациюобучающихся;

• применение групповой работы или работыв парах, которые способствуют развитию
навыковкоманднойработыивзаимодействиюсдругимиобучающимися;

• выбор  и  использование  на  уроках  методов,  методик,  технологий,  оказывающих
воспитательное  воздействие на  личность  в  соответствии  с  воспитательным идеалом,
цельюизадачамивоспитания;

• инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в  форме
включения  в  урок  различных  исследовательских  заданий,  что  дает  возможность
обучающимсяприобрестинавыкисамостоятельногорешениятеоретическойпроблемы,
генерированияиоформлениясобственныхгипотез,уважительногоотношениякчужим
идеям,публичноговыступления,аргументированияиотстаиваниясвоейточкизрения;

• установление  уважительных,  доверительных,  неформальных  отношений  между
учителемиучениками,созданиенаурокахэмоционально-комфортнойсреды.

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
Значительная неоднородность состава обучающихся школыдля обучающихся с ОВЗ

являетсяеёспецифическойособенностью.
По  возможностям  обучения  умственно  отсталые  обучающиеся  делятся  на  четыре

группы.
I группу  составляют  ученики,  наиболее  успешно  овладевающие  программным

материаломвпроцессефронтальногообучения.Всезаданияими,какправило,выполняются
самостоятельно.  Они  не  испытывают  больших  затруднений  при  выполнении  измененного
задания,восновномправильноиспользуютимеющийсяопыт,выполняяновуюработу.Умение
объяснять  свои  действия  словами  свидетельствует  о  сознательном  усвоении  этими
обучающимися  программного  материала.  Им  доступен  некоторый  уровень  обобщения.
Полученныезнанияиумениятакиеученикиуспешнееостальныхприменяютнапрактике.При
выполнении  сравнительно  сложных  заданий  им  нужна  незначительная  активизирующая
помощьвзрослого.

Обучающиеся II группы  также  достаточно  успешно  обучаются  в  классе.  В  ходе
обученияэтидетииспытываютнесколькобольшиетрудности,чемученики I группы.Онив
основном  понимают  фронтальное  объяснение  учителя,  неплохо  запоминают  изучаемый
материл,  но  без  помощи  сделать  элементарные  выводы  и  обобщения  не  в  состоянии. Их
отличаетменьшаясамостоятельностьввыполнениивсехвидовработ,онинуждаютсявпомощи
учителя, как активизирующей,  так и организующей. Перенос  знаний в новые условия их в
основном не  затрудняет. Но  при  этом  ученики  снижают  темп  работы,  допускают ошибки,
которые могут быть исправленыс незначительной помощью. Объяснения своихдействийу
обучающихсяIIгруппынедостаточноточны,даютсявразвернутомпланесменьшейстепенью
обобщенности.

К III группеотносятсяученики,которыеструдомусваиваютпрограммныйматериал,
нуждаясь  в  разнообразных  видах  помощи  (словесно-логической,  наглядной  и  предметно-
практической).Успешностьусвоениязнаний,впервуюочередь,зависитотпониманиядетьми



того, чтоимсообщается. Дляэтихобучающихсяхарактернонедостаточноеосознаниевновь
сообщаемого  материала  (правила,  теоретические  сведения,  факты).  Им  трудно  определить
главноевизучаемом,установитьлогическуюсвязьчастей,отделитьвторостепенное.Имтрудно
понятьматериалвовремяфронтальныхзанятий,онинуждаютсявдополнительномобъяснении.
Их  отличает  низкая  самостоятельность.  Темп  усвоения  материала  у  этих  обучающихся
значительно ниже,  чем у  детей,  отнесенных  к II группе. Несмотря на  трудности  усвоения
материала,ученикивосновномнетеряютприобретенныхзнанийиумениймогутихприменить
при  выполнении  аналогичного  задания,  однако  каждое  несколько  измененное  задание
воспринимается  ими  как  новое.  Это  свидетельствует  о  низкой  способности  обучающихся
даннойгруппыобобщать,изсуммыполученныхзнанийиуменийвыбратьнужноеиприменить
адекватнопоставленнойзадаче.

К IV группе  относятся  обучающиеся,  которые  овладевают  учебным материалом  на
самомнизкомуровне.Приэтомтолькофронтальногообучениядлянихявнонедостаточно.Они
нуждаются  в  выполнении  большого  количества  упражнений,  введении  дополнительных
приемовобучения, постоянномконтроле иподсказкахвовремявыполненияработ. Сделать
выводыс некоторойдолейсамостоятельности, использовать прошлыйопытимнедоступно.
Обучающимсятребуетсячеткоенеоднократноеобъяснениеучителяпривыполнениилюбого
задания. Помощьучителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно,
другиеивэтихусловияхдопускаютошибки.Этишкольникиневидятошибоквработе,им
требуется  конкретное  указание на  них и объяснение  к  исправлению. Каждое последующее
задание  воспринимается  ими  как  новое.  Знания  усваиваются  чисто  механически,  быстро
забываются.  Они  могут  усвоить  значительно  меньший  объем  знаний  и  умений,  чем
предлагаетсяпрограммойвспомогательнойшколы.

Стоит  отметить,  что  отнесенность школьников  к  той  или  иной  группе  не  является
стабильной.  Под  влиянием  корригирующего  обучения  обучающиеся  развиваются  и  могут
переходитьвгруппувышеилизанятьболееблагополучноеположениевнутригруппы.

Всеученики,выделенныевчетырегруппы,нуждаютсявдифференцированномподходе
впроцессе фронтального обучения. Достаточноуспешноепродвижение обучающихся I и II
группыпозволяетдлярешениянекоторыхзадачобучениянаразныхпредметахобъединитьихв
одну  группу.  Эти школьники  понимают  фронтальное  объяснение,  обладают  определенной
самостоятельностью при  выполнении  заданий, могут  сами или  с  незначительной помощью
осуществлятьпереносимеющихсязнанийиумений.

Учитель  должен  знать  возможности  каждого  ученика,  чтобы  подготовить  его  к
усвоениюновогоматериала,правильноотобратьиобъяснитьматериал,помочьучащимсяего
усвоитьиприменитьсбольшейилименьшейстепеньюсамостоятельностинапрактике.Сэтой
целью  используются  методы  и  приемы  обучения  в  различных  модификациях.  Большое
внимание учителю следует уделять продумываниютого,  какого характера и какого объема
необходима помощь на  разных  этапах усвоения  учебного материала. Успех в обучении не
можетбытьдостигнутбезучетаимеющихсяуумственноотсталыхшкольниковспецифических
психофизических  нарушений,  проявления  которых  затрудняют  овладение  ими  знаниями,
умениямиинавыками,дажевусловияхспециальногообучения.

1.3. Место предмета в учебном плане
В  соответствие  с  недельным  учебным  планом  общего  образования  обучающихся  с

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)напредмет«Природоведение»в6
классеотводится2часавнеделю(68ч/вгод).

Срокиреализациипрограммы:ссентябряпомай.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Краткая характеристика содержания учебного предмета

Программапоприродоведениюсостоитизшестиразделов:
"Вселенная","Нашдом-Земля","ЕстьнаЗемлестранаРоссия","Растительныймир",



"Животныймир","Человек".
При  изучении  раздела  "Вселенная" обучающиеся  знакомятся  с  Солнечной  системой:

звездамиипланетами,историейисследованиякосмосаисовременнымидостижениямивэтой
области,узнаютозначенииСолнцадляжизнинаЗемлеиеговлияниинасезонныеизмененияв
природе.Педагогическийработникможетпознакомитьобучающихсясназваниямипланет,но
недолжентребоватьотнихобязательногополноговоспроизведенияэтихназваний.

В  разделе  "Наш  дом  -  Земля" изучаются  оболочки  Земли  -  атмосфера,  литосфера  и
гидросфера,  основные  свойства  воздуха,  воды,  полезных  ископаемых  и  почвы,  меры,
принимаемые  человеком  для  их  охраны.  Этот  раздел  программы  предусматривает  также
знакомствосформамиповерхностиЗемлиивидамиводоемов.

Раздел "Есть на Земле страна Россия"завершаетизучениенеживойприродывVклассе
и  готовит  обучающихся  к  усвоению  курса  географии. Школьники  знакомятся  с  наиболее
значимыми  географическими  объектами,  расположенными  на  территории  нашей  страны
(например, Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей).
Изучение  этого материала имеет  ознакомительный характер и не  требует  от  обучающихся
географическойхарактеристикиэтихобъектовиихнахождениянагеографическойкарте.

Приизученииэтогоразделауместноопиратьсяназнанияобучающихсяосвоемродном
крае.

При  изучении  растительного  и  животного  мира Земли  углубляются  и
систематизируются  знания,  полученные  на I этапе  обучения.  Приводятся  простейшие
классификации  растений  и  животных.  Педагогическому  работнику  необходимо  обратить
внимание  обучающихся  на  характерные  признаки  каждой  группы  растений  и  животных,
показать  взаимосвязь  всех  живых  организмов  нашей  планеты  и,  как  следствие  этого,
необходимостьохранырастительногоиживотногомира. Всодержаниимогутбытьуказаны
представителифлорыифауныразныхклиматическихпоясов,нозначительнаячастьвремени
должнабытьотведенанаизучениерастенийиживотныхнашейстраныисвоегокрая. При
знакомстве  с  домашними  животными,  комнатными  и  декоративными  растениями  следует
обязательноопиратьсяналичныйопытобучающихся,воспитыватьэкологическуюкультуру,
бережноеотношениекобъектамприроды,умениевидетьеекрасоту.

Раздел  "Человек" включает  простейшие  сведения  об  организме,  его  строении  и
функционировании.Основноевниманиетребуетсяуделятьпропагандездоровогообразажизни,
предупреждению  появления  вредных  привычек  и  формированию  необходимых  санитарно-
гигиеническихнавыков.

Завершают  курс  обобщающие  уроки,  которые  систематизируют  знания  о  живой  и
неживойприроде,полученныевкурсе"Природоведение".

2.2. Связь учебного предмета «Природоведение» с базовыми учебными действиями
Практически все БУДформируются в тойилииной степениприизучениипредмета

«Природоведение»,  однако  в  наибольшей  мере  предмет  «Природоведение»  способствует
формированиюследующихучебныхдействий:

Личностные учебные действия:
• гордитьсяшкольнымиуспехамиидостижениямикаксобственными,такисвоих

товарищей;
• уважительноибережноотноситьсяклюдямтруда;
• бережноотноситьсяккультурно-историческомунаследиюродногокраяистраны;
• пониматьличнуюответственностьзасвоипоступкинаосновепредставленийо

этическихнормахиправилахповедениявсовременномобществе;
Коммуникативные учебные действия:
• вступать  и  поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  социального

взаимодействия(учебных,трудовых,бытовыхит.д.);
• слушать  собеседника,  вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать

возможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою



точкузрения,аргументироватьсвоюпозицию;
• дифференцированно  использовать  разные  виды  речевых  высказываний  (вопросы,

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учётом
спецификиучастников(возраст,социальныйстатус,знакомый,незнакомыйит.п.);

• использоватьразныевидыделовогописьмадлярешенияжизненнозначимыхзадач;
• использовать  разные  источники  и  средства  получения  информации  для  решения

коммуникативныхипознавательныхзадач,втомчислеинформационные.
Регулятивные учебные действия:
• применятьисохранятьцелиизадачирешениятиповыхучебныхи практических

задач,осуществлятьколлективныйпоисксредствихосуществления;
• осознанно  действовать  на  основе  разных  видов  инструкций  для  решения

практическихиучебныхзадач;
• осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекватнооценивать

собственноеповедениеиповедениеокружающих;
• осуществлятьсамооценкуисамоконтрольвдеятельности,адекватнореагироватьна

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

Познавательные учебные действия:
• дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его  временно-

пространственнуюорганизацию;
• использовать  логические  действия  (сравнение,  анализ,  синтез,  обобщение,

классификацию,  установление  аналогий,  закономерностей,  причинноследственных
связей)  на  наглядном,  доступном  вербальном  материале,  основе  практической
деятельностивсоответствиисиндивидуальнымивозможностями;

• применятьначальныесведенияосущностииособенностяхобъектов, процессови
явленийдействительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)
в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета  и  для  решения
познавательныхипрактическихзадач;

• использовать  в  жизни  и  деятельности  некоторые  межпредметные  знания,
отражающие  доступные  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами.

2.3. Ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения.
Разделыпрограммыпопредмету«Природоведение»изучаютсяс5по6класс,благодаря

чемупрограммаобеспечиваетнеобходимуюсистематизациюзнаний.
Программный  материал  расположен  концентрически,  с  постепенным  наращиванием

сведенийпотемам,включённымвсодержание5-гоипоследующихклассов.
Впроцессеизученияприродоведческогоматериалаобучающиесядолжныпонятьлогику

курса:Вселенная-Солнечнаясистема-планетаЗемля.ОболочкиЗемли:атмосфера(всвязис
этим  изучается  воздух),  литосфера  (земная  поверхность,  полезные  ископаемые,  почва),
гидросфера  (вода,  водоемы).  От  неживой  природы  зависит  состояние  биосферы:  жизнь
растений,животныхичеловека.Человек-частицаВселенной.

Такое построение программы поможет  сформировать  у  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  целостную  картину  окружающего  мира,
показатьединствоматериальногомира,познатьсвоюРодинукакчастьпланетыЗемля.

Одной  из  задач  учебного  предмета  "Природоведение"  является  формирование
мотивации  к  изучению  предметов  естествоведческого  цикла,  для  этого  программой
предусматриваютсяэкскурсиииразнообразныепрактическиеработы,которыеопираютсяна
личныйопытобучающихсяипозволяютиспользоватьвреальнойжизнизнания,полученные
науроках.

Рекомендуетсяпроводитьэкскурсииповсемразделампрограммы.Большоеколичество



экскурсий  обусловлено  как  психофизическими  особенностями  обучающихся  (наблюдение
изучаемых  предметов  и  явлений  в  естественных  условиях  способствует  более  прочному
формированию природоведческих  представлений  и  понятий),  так  и  содержанием  учебного
материала  (большинство  изучаемых  объектов  и  явлений,  предусмотренных  программой,
доступнонепосредственномунаблюдениюобучающимися).

Программа  учитывает  преемственность  обучения,  поэтому  в  ней  должны  быть
отражены  межпредметные  связи,  на  которые  опираются  обучающиеся  при  изучении
природоведческогоматериала.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  социальными
(жизненными)компетенциями,необходимымидлярешенияпрактико-ориентированныхзадач
и  обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в
различныхсредах.

Наурокахприродоведенияв6классеформируютсяследующиеличностныерезультаты:
• осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвою

Родину;
• формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругих

народов;
• развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущно

необходимомжизнеобеспечении;
• овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяи

развивающемсямире;
• овладениесоциально-бытовымиумениями,используемыми в

повседневнойжизни;
• владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия;
• способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятие

соответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей;
• принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитие

социальнозначимыхмотивовучебнойдеятельности;
• развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальных

ситуациях;
• формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств;
• развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-нравственной

отзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей;
• формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивациик

творческомутруду,работенарезультат, бережномуотношениюкматериальными
духовнымценностям;

• формированиеготовностиксамостоятельнойжизни.

3.2. Предметные результаты характеризуютдостиженияобучающихсявусвоениизнанийи
умений,способностьихприменятьвпрактическойдеятельности.

Основные требования к умениям обучающихся Минимальный 
уровень:

• узнаваниеиназываниеизученныхобъектов(формыповерхности,водоемы,небесные
тела,  основные  достопримечательности  нашей  страны)  на  иллюстрациях,
фотографиях;

• представленияоназначенииизученныхобъектов,ихроливокружающеммире;
• отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(нефть-горючееполезное

ископаемое);



• называние  сходных  объектов,  отнесенных  к  одной  и  той  же  изучаемой  группе
(полезныеископаемые);

• соблюдениеэлементарныхправилбезопасногоповедениявприродеиобществе(под
контролемвзрослого);

• выполнениенесложныхзаданийподконтролемучителя;
• адекватная  оценка  своей  работы,  проявление  к  ней  ценностного  отношения,

пониманиеоценкипедагога.
Достаточный уровень:

• узнаваниеиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвидевестественных
• условиях;
• знание  способов  получения  необходимой  информации  об  изучаемых  объектах  по

заданиюпедагога;
• представленияовзаимосвязяхмеждуизученнымиобъектами,ихместевокружающем

мире;
• отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам  с  учетом  различных

оснований для  классификации  (полезные ископаемые, металлы,  цветные металлы,
драгоценные(благородныеметаллы);

• называние  сходных  по  определенным  признакам  объектов  из  тех,  которые  были
изученынауроках,известныиздругихисточников;объяснениесвоегорешения;

• выделениесущественныхпризнаковгруппобъектов;
• участиевбеседе;обсуждениеизученного;проявлениежеланиярассказатьопредмете

изучения,наблюдения,заинтересовавшемобъекте;
• выполнениезданиябезтекущегоконтроляучителя(приналичиипредваряющегои

итогового контроля), осмысленная оценка своейработыи работыодноклассников,
проявление  к  ней  ценностного  отношения,  понимание  замечаний,  адекватное
восприятиепохвалы;

• совершениедействийпособлюдениюсанитарно-гигиенических нормв отношении
изученныхобъектовиявлений.

3.3. Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение планируемых 
результатов

• слушаниеучителя;
• слушаниеианализответовобучающихся;
• самостоятельнаяработастекстомвучебнике,научно-популярнойлитературе;
• просмотрвидеоматериалов,обсуждениеувиденногоианализ;
• формулировкавыводов;
• заполнениетаблиц,построениесхем;
• выполнениеупражнений;
• наблюдение;
• работасучебником,раздаточнымматериалом;
• самостоятельнаяработа,работавпарах,группах;
• проектнаядеятельность;
• оцениваниесвоихучебныхдостижений.

3.4. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
В  процессе  проектной  деятельности  по  предмету  природоведение  расширяется

образовательный  кругозор  обучающихся,  возрастает  стойкий  познавательный  интерес  к
предмету,  формируется  исследовательский  навык.  Ученик  способный  к  такой
исследовательской  деятельности  способен  занять  определенную  жизненную  позицию  при
оценкелюбойсоциальнойситуации.

Опытизученияпроектнойдеятельностипоказываетвысокийуровеньобученностипо



речевой  практике,  богатый  словарный  запас  по  предмету.  У  обучающихся  к  выпуску
наблюдается  формирование  всех  компонентов  исследовательской  культуры:  мыслительных
уменийинавыков (анализивыделениеглавного, сравнение, обобщениеи систематизация);
умения и навыки работы  с дополнительными источниками информации; умения и навыки,
связанныескультуройустнойиписьменнойречи.

Типы проектов:
• исследовательские;
• творческие;
• информационные;
• социальнозначимые.

По затратам времени:
краткосрочные,среднесрочные,долгосрочные.

Классификация:
• групповые;
• индивидуальные;
• коллективные;
• внутришкольные;
• внутриклассные.

Темы  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  на  уроках
природоведения:

• Растительныймир.
• Строениерастения.
• Лекарственныерастения.
• Животныесушииводоемов.
• Насекомые.
• Рыбы.
• Птицы.
• Идр.

3.5. Система оценки достижения планируемых результатов
Система оценки личностных результатов
Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися  социальными

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной
оценкив концеучебногогодаизаносится в дневникнаблюдений, что позволяет нетолько
представить полнуюкартину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить
наличиеилиотсутствиеизмененийпоотдельнымжизненнымкомпетенциям.
Для  полноты  оценки  личностных  результатов  освоения  обучающимися  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  учитывается  мнение  родителей  (законных
представителей),  поскольку  основой  оценки  служит  анализ  изменений  в  поведении
обучающегося  в  повседневной  жизни  в  различных  социальных  средах.  Формой  работы
участниковэкспертнойгруппыявляетсяпсихолого-педагогическийконсилиум.

Оценкарезультатовосуществляетсявбаллах:
0 -нетфиксируемойдинамики;
1 -минимальнаядинамика;
2 -удовлетворительнаядинамика;
3 -значительнаядинамика.
Система оценки предметныгхрезультатов
Предметныерезультатыхарактеризуютдостиженияобучающихсявусвоениизнанийи

умений,способностьихприменятьвпрактическойдеятельности.
РезультатыовладенияАООПвыявляютсявходевыполненияобучающимисяразных

видовзаданий,требующихверногорешения:



• поспособупредъявления(устные,письменные,практические);
• похарактерувыполнения(продуктивные,репродуктивные,творческие).

Критерии для оценивания устных ответов:
Отметка «5»ставитсяобучающемуся,еслион:обнаруживаетпониманиематериала,можетс
помощьюучителясформулировать,обосноватьсамостоятельноответ,привестинеобходимые
примеры;допускаетединичныеошибки,которыесамисправляет.
Отметка  «4» ставится,  если  обучающийся  дает  ответ,  в  целом  соответствующий
требованиямоценки«5»,нодопускаетнеточностииисправляетихспомощьюучителя.
Отметка «3»ставится,еслиобучающийсячастичнопонимаеттему,излагаетматериал
недостаточно полно  и последовательно,  допускает  ряд  ошибок  в  речи,  не  способен
самостоятельноприменятьзнания,нуждаетсявпостояннойпомощиучителя.
Отметка «2»можетвыставлятьсявустнойформе,какметодвоспитательноговоздействияна
обучающегося.

Критерии для оценивания письменных работ в форме тестирования:
Отметка «5»ставится,если:работавыполненаполностью;врешениинетошибок
(возможнаоднанеточность,описка,неявляющаясяследствиемнезнанияили
непониманияучебногоматериала).
Отметка «4»ставится,если:работавыполненаполностью,нодопущеноодна-двеошибкиили
два-три  недочета  (если  эти  виды  работы  не  являлись  специальным  объектом  проверки).
Отметка «3» ставится, если:вработедопущенооттрехдопятиошибокилиболеетрех-
четырех  недочетов,  но  учащийся  владеет  обязательными  умениями  по  проверяемой  теме.
Отметка «2»-неставится.

Критерии для оценивания практических (лабораторных) работ:
Отметка "5"ставится,еслиученик:
1) правильноопределилцельопыта;
2) выполнилработувполномобъемессоблюдениемнеобходимойпоследовательности
проведенияопытовиизмерений;

3) самостоятельнопровелвсеопытывусловияхирежимах,обеспечивающихполучение
результатовивыводовснаибольшейточностью;

4) правильноиаккуратновыполнилвсезаписи,таблицы,рисунки,чертежи,вычисленияи
сделалвыводы;

5) проявляеторганизационно-трудовыеумения(поддерживаетчистотурабочегоместаи
порядокнастоле,экономноиспользуетрасходныематериалы).

Отметка "4"ставится,еслиученик:
1) опытпроводилвусловиях,необеспечивающихдостаточнойточностиизмерений;
2) былодопущенодва-тринедочета;
3) былонеболееоднойнегрубойошибкииодногонедочета,
4) экспериментпроведеннеполностью;
5) вописаниинаблюденийизопытадопустилнеточности,выводысделалнеполные.
Отметка ”3”ставится,еслиученик:
1) правильно  определил  цель  опыта;  работу  выполняет  правильно  не  менее  чем
наполовину,  однако  объём  выполненной  части  таков,  что  позволяет  получить  правильные
результатыивыводыпоосновным,принципиальноважнымзадачамработы;
2) подбороборудования,объектов,материалов,атакжеработыпоначалуопытапровелс
помощью учителя;  или  в  ходе  проведения  опыта  и  измерений  были  допущены  ошибки  в
описаниинаблюдений,формулированиивыводов;
3) допускаетгрубуюошибкувходеэксперимента(вобъяснении,воформленииработы,в
соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  материалами  и  оборудованием),
котораяисправляетсяпотребованиюучителя.
Отметка «2» -неставится.

Система оценки БУД
В  процессе  обучения  осуществляется  мониторинг  всех  групп  БУД,  который  будет

отражать  индивидуальные  достижения  обучающихся  и  позволит  делать  выводы  об



эффективности  проводимой  в  этом  направлении  работы.  Уровень  сформированности  БУД
осуществляетсянаоснованиипримененияметодаэкспертнойоценкивконцеучебногогодаи
заносится  в  дневник  наблюдений.  Для  оценки  каждого  действия  используется  следующая
системаоценки:

0 баллов-действиеотсутствует,обучающийсянепонимаетегосмысла,невключаетсяв
процессвыполнениявместесучителем;

1 балл  -  смысл  действия  понимает,  связывает  с  конкретной  ситуацией,  выполняет
действие  только  по  прямому  указанию  педагогического  работника,  при  необходимости
требуетсяоказаниепомощи;

2 балла  -  преимущественно  выполняет  действие  по  указанию  педагогического
работника,вотдельныхситуацияхспособенвыполнитьегосамостоятельно;

3 балла  -  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в  определенных  ситуациях,
нередко  допускает  ошибки,  которые  исправляет  по  прямому  указанию  педагогического
работника;

4 балла-способенсамостоятельноприменятьдействие, ноиногдадопускаетошибки,
которыеисправляетпозамечаниюпедагогическогоработника;

5 баллов-самостоятельноприменяетдействиевлюбойситуации.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Кол-во

часов

ЭОР Домашнее

задание
1. Введение.Живаяприрода:

растения,животные,человек.
1 Электронныйучебник,

электроннаятетрадь.
Стр.З-4,
вопросы.

2. Растительныймир.
Разнообразиерастительного
мирананашейпланете.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Стр.6-8,
вопросы.

3. Средаобитаниярастений. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.8-12,
вопросы.

4. Строениерастений. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.12-15,
вопросы.

5. Дикорастущиеикультурные
растения:деревья,
кустарники,травы.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.15-17,
вопросы.

6. Лиственныедеревья. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.17-20,
вопросы,
сообщение.

7. Хвойныедеревья 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.20-23,
вопросы.,
сообщение

8. Дикорастущиерастения. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.23-25,
вопросы.

9. Культурныекустарники. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.25-27,
вопросы,
сообщение.

10. Травы. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.27-29,
вопросы.



11. Декоративныерастения. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.29-32,
вопросы,
сообщение.

12. Лекарственныерастения 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.35-39,
вопросы,
сообщение.

13. Комнатныерастения.Уходза
комнатнымирастениями

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.32-35,
вопросы,
сообщение.

14. Растительныймирразных
районовЗемли.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.32-35,
вопросы,
сообщение.

15. Растениянашейстраны,
Краснаякниганашей
области.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.42-45,
вопросы,
сообщение.

16. Животныймир.Разнообразие
животногомира.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.42-45,
вопросы,
сообщение.

17. Среда  обитания.  Животные
сушииводоемов

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.51-54,
вопросы,
сообщение.

18. Животные:насекомые,рыбы,
земноводные,
пресмыкающиеся,птицы,
млекопитающие.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Стр.54-45,
вопросы,
сообщение.

19. Насекомые. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Стр.42-56,
вопросы,
сообщение.

20. Бабочки,стрекозы,жуки. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Стр.56-59,
вопросы,
сообщение

21. Кузнечики,муравьи,пчелы. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.62-66,
вопросы,
сообщение

22. Рыбы. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.66-68,
вопросы,
сообщение

23. Морскиеиречныерыбы. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.68-72,
вопросы,
сообщение

24. Земноводные.Лягушки,жабы. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.72-74,
вопросы,
сообщение

25. Пресмыкающиеся:  змеи,
ящерицы,крокодилы.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.74-78,
вопросы,
сообщение



26. Птицы. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.78-80,
вопросы,
сообщение

27. Ласточки,скворцы,снегири,
орлы.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.80-83,
вопросы,
сообщение

28. Лебеди,журавли,чайки. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.83-86,
вопросы,
сообщение

29. Птицынашегокрая.Охрана
птиц.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.86-88,
вопросы,
сообщение

30. Млекопитающие.
Млекопитающиесуши.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.90-93,
вопросы,
сообщение

31. Млекопитающие  морей  и
океанов.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.93-96,
вопросы,
сообщение

32. Домашниеживотныевгороде
идеревне.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.86-99,
вопросы,
сообщение.

33. Сельскохозяйственные
животные:лошади.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.99-101,
вопросы,
сообщение

34. Сельскохозяйственные
животные:коровы.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.101—
104,
вопросы,
сообщение

35. Сельскохозяйственные
животные:свиньи,козы,овцы.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.1О4-106,
вопросы,
сообщение

36. Домашниептицы:куры,
утки,индюк.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр1О6-109,
вопросы,
сообщение

37. Уходзаживотнымивживом
уголкеилидома.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.109-112,
вопросы,
сообщение

38. Аквариумныерыбки. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.112-114,
вопросы,
сообщение

39. Попугаи,канарейки. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.114-116,
вопросы,
сообщение

40. Морскиесвинки,хомяки,
черепахи.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.116-118,
вопросы,
сообщение

41. Домашниекошки. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.118-120,
вопросы,
сообщение



42. Собаки. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.120-122,
вопросы,
сообщение

43. Животныехолодныхрайонов
Земли.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.122-126,
вопросы,
сообщение

44. Животныеумеренногопояса. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.126-129,
вопросы,
сообщение

45. Животныежаркихрайонов
Земли.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.129-133,
вопросы,
сообщение

46. Животныемирнашей
страны.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.1ЗЗ-136,
вопросы,
сообщение

47. Охранаживотных.
Заповедники.
Заказники.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.1З6-139,
вопросы,
сообщение

48. Животныенашейместности.
Краснаякнигаобласти.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.1З9-142,
вопросы,
сообщение

49. Обобщающийурокпотеме:
животныймир.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

повторение,
вопросы,
сообщение

50. Человек.
Какустроеннашорганизм.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.142  -146,
вопросы.

51. Какработаетнашорганизм.
Здоровыйобразжизни
человека.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

стр.146-148,
вопросы,
сообщение

52. Осанка. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Стр.151—
153,
вопросы.

53. Органычувств. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Стр.153—
156,
вопросы

54. Правилагигиеныиохрана
органовчувств.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Стр.156160,

вопросы
55. Здоровоепитание. 1 Электронныйучебник,

электроннаятетрадь.
Стр.160163,
вопросы

56. Дыхание.  Органы  дыхания.
Правилагигиены.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Стр.163—
166,
вопросы

57. Оказаниепервой
медицинскойпомощи

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Стр.  166  —
169,вопросы

58. Практическаяработа.
Оказаниепервой
медицинскойпомощи

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Ответитьна
вопросы.

59. Профилактикапростудных
заболеваний.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Ответитьна
вопросы.



60. Специализацияврачей. 1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Стр.172175,
вопросы

61. Медицинскиеучреждения
нашегогорода.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Стр.175,

вопросы
62. Телефонэкстренной

помощи.
1 Электронныйучебник,

электроннаятетрадь.
Стр.176,
вопросы

63. Повторно—обобщающий
урокпотеме:Человек.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Тесты,

вопросы
64. Обобщающийурок.

Неживаяприрода.
1 Электронныйучебник,

электроннаятетрадь.
Тесты,

вопросы
65. Обобщающийурок.Живая

природа.
1 Электронныйучебник,

электроннаятетрадь.

Тесты,

вопросы
66. Самостоятельнаяработа.

Живаяинеживаяприрода.
1 Электронныйучебник,

электроннаятетрадь.
Тесты,

вопросы
67. Практическаяработа.Г

ербарии.
1 Электронныйучебник,

электроннаятетрадь.

Повторение

68. Экскурсиявмузей:Живая
природа.

1 Электронныйучебник,
электроннаятетрадь.

Повторение

Итого: 68 часов
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