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     Адаптированная образовательная  рабочая программа основного общего образования 

«Природоведение», 5 класс разработана Колбасиной Еленой Сергеевной, учителем-дефектологом,  

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Адаптированная образовательная  рабочая программа основного общего образования 

«Природоведение», 5 класс разработана на основе: 

 ФАООП УО, утвержденной  приказом Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 
года № 1026; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки РФ № 

1599 от 19 декабря 2014 г.; 

 Рабочей программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Природоведение. Биология. 

География/  Т.М. Лифанова и др. – М.: Просвещение, 2018. – 310 с.; 

  АООП  1 вариант,   МКОУ СКШ № 9, 1-8 класс. 

 



2 

 

 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) Общая  характеристика учебного предмета, курса; 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5)  Содержание учебного предмета, курса; 

6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
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1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учётом специфики учебного предмета 

 

АООП по учебному предмету «Природоведение», 5 класс составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599); 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными и требования, утвержденная  приказом 

Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 1026; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности  для человека  факторов среды обитания». 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Рабочая  программа по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Природоведение. Биология. 

География/  Т.М. Лифанова и др. – М.: Просвещение, 2018. – 310 с. 

-    Устав МКОУ СКШ № 9; 

 АООП МКОУ СКШ № 9, 1-8 класс, 1 вариант. 

  Положение о рабочей программе МКОУ СКШ № 9. 

 

Программа обеспечивается  учебником: 

- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы.- М.: Просвещение, 2022. 

               

          Предмет «Природоведение» создаѐт фундамент значительной части предметов основной 

школы: биологии, географии. Это первый и единственный предмет в  коррекционной школе, 

рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал 

будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаѐтся 

решать проблемы, например, экологического образования и воспитания обучающихся умственной 

отсталостью (интеллектуальными) нарушениями. 

         Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие 

психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к 

затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

        Характеризую категорию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хочется отметить, что  умственная отсталость связана с нарушениями 

интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 

мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим 

признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с 
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явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

           Своеобразие развития обучающихся с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности 

процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем.  В структуре психики таких  обучающихся  в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего 

знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, 

возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает 

негативное влияние на овладение знаниями в процессе школьного обучения. 

           Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – 

ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 

освоения учебного предмета это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 

учебного материала.        Вместе  с  тем,  несмотря  на  имеющиеся  недостатки,  обучающихся  с  

умственной отсталостью оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. У  этой  категории  обучающихся  из  всех  видов  мышления  

(наглядно-действенное, наглядно-образное   и   словесно-логическое)  в   большей   степени   

нарушено   логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или  факта.  Особые  сложности  возникают  у  обучающихся  при  понимании  

переносного смысла  отдельных  фраз  или  целых  текстов.  Обучающимся с легкой умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и  слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

        Особенности восприятия и осмысления обучающимися  учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Однако использование различных дополнительных средств и приемов в 

обучении (иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала.  

       Особенности нервной системы проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности.  



5 

 

           Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в 

его примитивности, неточности и схематичности. 

         У обучающихся отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической.  

          Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью.  

         Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. В процессе выполнения 

учебного   задания   они   часто   уходят   от   правильно   начатого   выполнения   действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий.  

           Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми, а также положительную социализацию в обществе. 

        Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося 

с умственной отсталостью, учитывающие зону ближайшего развития. Таким образом, 

педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки 

ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 
качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 
иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на 
многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 
образование, в любом случае, остается нецензовым. 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

относятся: 
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- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

- удлинение сроков получения образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

- специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой; 

- возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и другими обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

                Роль предмета «Природоведение» весьма велика, поскольку этот предмет должен давать 
ответы на разнообразные запросы детского опыта. Осмысление личного опыта важно ещѐ и 
потому, что вводит в мир обучающихся ценностную шкалу, без которой невозможно 
формирование никаких целевых установок. Предмет «Природоведение» также помогает 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в формировании 
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

    Изучение природоведения в 5 классе имеет своей целью - расширить кругозор и 

подготовить обучающихся к усвоению систематических биологических и географических 

знаний. 

Задачи обучения: 

формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

демонстрация тесной взаимосвязи между неживой и живой природой; 
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формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

воспитание социально значимых качеств личности. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков,  на которых используются 

различные формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.   

При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих 

методов: 

 методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, 
наглядный, практический); 

 методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности; 

 методов исследования (наблюдение, анкетирование). 

         Таким образом, «Природоведение» является эффективным средством развития личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).          
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2. Общая характеристика учебного предмета 
 

    Курс «Природоведение» создан с учетом личностного, деятельностного, 
дифференцированного, компетентностного подхода в обучении и воспитании  детей с умственной 

отсталостью  и направлен на формирование функционально грамотной личности на основе 

полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) 

ребенка,  владеющей доступной системой знаний и умений, позволяющих применять эти знания 

для решения практических жизненных задач.  

  Природоведение — это новый учебный предмет, который изучают в 5-6 классе. Он является 
обобщением знаний обучающихся об окружающем мире, полученных в младших классах. В то же 

время, это подготовка к дальнейшему усвоению знаний по биологии и географии в 7-9 классах. 

  В процессе изучения окружающего мира, природы у обучающихся формируются и 

систематизируются представления о живой и неживой природе; сезонных изменениях в ней; 

жизни растений и животных; строении организма человека и т.д. 

   Обучающиеся  учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 
несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта 

деятельность играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного и 

психофизического развития, их познавательных интересов. 
  Программа природоведения построена по концентрическому принципу и имеет коррекционно-

практическую направленность. 
  Содержание курса «Природоведение» соответствует следующим принципам: 

1. Краеведения. В изучении природы опора осуществляется  на ближайшее природное 
окружение. 

2. Динамичности. Все элементы природы рассматриваются не статично, а в динамике 
своего развития. При этом рассматриваются взаимосвязи и взаимозависимости живой и 
неживой природы, деятельности человека. 

Основная цель реализации  рабочей программы: создание условий для коррекции и развития 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их 
подготовка к дальнейшему освоению географии и естествознания (биологии), путѐм 
формирования основ научных представлений и понятий при изучении объектов и явлений 
природы, деятельности населения. 

Из основной цели вытекают задачи, которые можно разделить на образовательные, 
воспитательные, коррекционно-развивающие. 

Образовательные задачи: 
1. Сформировать у обучающихся новые знания об основных элементах природы и 

природных явлениях, их взаимосвязях и взаимозависимостях. 
2. Систематизировать, обобщить и уточнить знания  о природе, полученные в 1-4 классах. 
3. Заложить основы для изучения таких базовых предметов как география и естествознание 

(биология). 
4. Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять описания 

(устные), используя в речи итоги наблюдений, отмечать простые фенологические 
данные. 

5. Формировать бережное отношение к природе. 
     Коррекционно-развивающие задачи: 

1.   Развивать динамичность восприятия. 
2.   Формировать умения и навыки продуктивной обработки информации. 
3. Корректировать  и развивать  высшие  психические функции. 
4. Формировать  положительную  мотивацию к изучению предметов естествоведческого 

цикла. 
     Воспитательные задачи: 

1. Формировать основы  научного мировоззрения. 
2. Формировать экологические  взгляды на природу и деятельность человека. 
3. Формировать эстетическое  и этическое отношение к окружающему миру. 
4. Воспитывать  любовь  к родному краю. 
5. Формировать  умение  взаимодействовать в коллективе. 

 
Программа по природоведению в 5 классе включает следующие разделы: 

Введение. 
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2. Вселенная. 

3. Наш дом-Земля. 

4. Есть на земле страна Россия. 

Раздел «Ведение» в 5 классе направлен на повторение материала по формированию знаний 

о живой и неживой природе.  

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 

планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. 

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 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 
Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в 5 классе и 

готовит учащихся 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, и др.). Изучение этого 

материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся географической 

характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте.  
В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

Вселенная - Солнечная система - планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим 

изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера 

(вода, водоемы). 
От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. 

Человек — частица Вселенной.  
Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, показать 

единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 
Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 

разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют 

использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 
Большое количество  (виртуальных) 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, доступно непосредственному наблюдению обучающимися). 
В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные опыты 

ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. Предлагаемые практические 

работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, выполняются совместно 

с учителем. 
Правильное сочетание учителем словесных, наглядных и практических методов будет 

являться залогом эффективного решения коррекционно-образовательных задач. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 

– практические действия с текстами, направленные на формирование способности мыслить;  

– практические упражнения в решении практических ситуаций; 

– работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя; 

– развѐрнутые объяснения при решении практических задач, упражнений, что содействует 

развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю; 

– самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных знаний и  

умений;  работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и исправлению 

ошибок.        
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Из словесных методов ведущее значение отдаѐтся методу беседы. При этом учитель так 

подбирает вопросы, чтобы они активизировали их мыслительную деятельность. Объяснение 
должно быть кратким, четким, основные элементы должны быть подкреплены зрительными  
образами (тезисами, рисунками, схемами, опорными знаками). Рассказ учителя должен нести в 
себе большой эмоциональный заряд, интересное содержание, быть непродолжительным по 
времени. 

Ведущий метод изучения природоведения – практический. При этом большое значение будет 
придаваться наблюдению. Наглядные методы также широко используются в обучении детей с 
особыми образовательными потребностями. Особую роль играют экранно-звуковые пособия, 
фильмы, презентации,  так как они позволяют более объѐмно выделять основные свойства 
природных объектов. Наглядность должна подбираться в таком количестве, чтобы не перегружать 
внимание ребѐнка, при этом нести максимальную дидактическую функцию. 

Важным в преподавании природоведения имеет использование элементов поискового 
метода, который стимулирует развитие познавательных способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В силу своего интеллектуального дефекта, не 
все обучающиеся смогут в полном объѐме овладеть приѐмами продуктивной обработки 
информации, но при этом, безусловно, у всех будет положительная динамика развития 
познавательных способностей.  
         Обучение курса  «Природоведение» в специальной (коррекционной) школе имеет свою 

специфику. Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых 

знаний. При отборе природоведческого материала учитываются индивидуальные показатели 

скорости и качества усвоения представлений, знаний, умений практического их применения в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает 

необходимость индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. Отбор содержания  

программы произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-

возрастных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

  Наличие экскурсий (виртуальных) 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, доступно непосредственному наблюдению). 

Каждый урок природоведения  оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения.      Обучение на уроках 

природоведения невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию речи 

обучающихся.  

 На уроках ведется работа по  развитию таких качеств речи обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), как:  содержательность (по возможности 

правильное, полное, конкретное освещение темы); логичность (последовательность изложения, 

обобщение фактов, формулирование выводов); богатство речи (образное и яркое выражение 

мыслей и чувств); правильность (соблюдение норм литературного языка, чистота 

речи); специфические для природоведения  качества речи (стиль изложения и 

терминология); различные виды изложения (описание, объяснение, повествование); умения 

отвечать на вопросы кратко и развернуто (задавать их, составлять план, обсуждать прочитанное). 

Программа  в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по природоведению, 

который доступен большинству обучающихся в специальной (коррекционной) школе. Для 

отстающих обучающихся, нуждающихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, 

настоящая программа определяет те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах 

программных тем.  

В основе методического аппарата курса находятся: информационно- компьютерные 

технологии с  целью активации познавательной деятельности обучающихся, технологии 

индивидуального и дифференцированного обучения,  здоровьесберегающие технологии, 

позволяющие формировать у обучающихся  умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. 

Основные формы работы: урок, экскурсия, фронтальная работа, индивидуальная работа, 
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работа в парах и группах, коллективная работа, практическая работа.  

 Контроль за усвоением знаний.  

Обучение детей с умственной отсталостью  строится с учетом педагогической 

дифференциации. По возможностям обучения умственно-отсталые школьники делятся на 4 

группы:  

1 группа: обучающиеся наиболее успешно овладевают программным материалом. Все 

задания, как правило, выполняются этими обучающимися самостоятельно. Они не испытывают 

больших затруднений при выполнении изменения задания, в основном правильно используют 

имеющийся опыт. Умение объяснять свои действия словами, свидетельствуют о сознательном 

усвоении этими обучающимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания они успешнее других применяют на практике. При выполнении 

сравнительно не сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 

Приобретенные знания и умения дети 1 группы не теряют, могут применять и при выполнении 

аналогичного и сравнительно нового задания.  

     2 группа: так же достаточно успешно обучаются в классе. Они в основном понимают 

фронтальные объяснения, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи сделать 

элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в 

выполнении всех видов заданий, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и 

организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет, но при этом они 

снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной 

помощью. Объяснения своих действий у обучающихся недостаточно точны.  

3 группа: обучающиеся, которые с трудом усваивают программный материал, нуждаются в 

разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной, предметно-информационной). 

Успешность усвоения знаний зависит, в первую очередь, от понимания детьми того, что им 

сообщается. Для этих детей характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала 

(правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом, установить 

логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время 

фронтальных занятий, им нужно дополнительное объяснение. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения знаний значительно ниже, чем у детей 2 группы. Не теряют 

приобретенные знания, могут применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое 

несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Эти школьники преодолевают 

инертность. Значительная помощь им нужна в начале выполнения задания, после чего они могут 

работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность школьников 

этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 

материале.  

          4 группа: обучающиеся, которые овладевают учебным материалом на низком уровне. При 

этом только фронтального обучения для них недостаточно, они нуждаются в выполнении 

большого количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках во время выполнения самостоятельной или практической работы. Сделать 

выводы с некоторой долей самостоятельности им недоступно. Обучающимся требуется 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде 

прямой подсказки используется одними детьми верно, другие в этих условиях допускают ошибки. 

Эти школьники не видят своих ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и 

объяснение как исправить. Каждое последующее задание ими воспринимается как новое. Знания 

усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший 

объем знаний и умений, чем предполагается программой коррекционной  школы. 

       Проверка уровня усвоения изучаемого материала,  обнаружение пробелов в знаниях 

отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение  

неуспеваемости обучающихся.         Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-

тематического планирования. 

     Оценка знаний проводится по следующим видам работ:       

- проверочная/практическая работа; 
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- тесты; 

- контрольная работа и др.; 

      При устном опросе учитель выявляет степень понимания обучающимися изученного 

материала, овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на практике.  

      При фронтальном опросе вопросы ставятся целом, но неодинаковой степени трудности. 

Учитель дифференцированно подходит к обучающимся класса, учитывая возможности каждого 

ребенка тем самым,  вовлекая  всех в активную работу. 

       Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение 

применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает обучающегося к доске, 

привлекая к ответам внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более глубоко 

проверить знания обучающихся. 

        Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных, контрольных 

работ, тестовых заданий, работ с рабочей тетрадью. 

. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Природоведение» входит в 

образовательную область «Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» в 5 классе в соответствии с учебным 

планом рассчитана на 68 часов в год, т.е. 2 часа в неделю (34 учебных недели). 
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4. Личностные, предметные  и метапредметные результаты  

изучения курса «Природоведение» 

 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение результатов: 

личностных и предметны, метапредметных.  

Личностные результаты освоения учебной программой по предмету «Природоведение» 

для обучающихся 5 класса включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные: 

 интерес к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей стране, ее природным 
богатствам; 

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, умения 

соблюдать правила личной гигиены, режима дня; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 
совместной учебной деятельности на уроке 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, необходимости охраны живой и неживой природы; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, бережному отношению к природе и 

другим материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, водоемы, небесные тела, 
основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, фотографиях; 

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

 отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – горючее полезное 

ископаемое);  

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

 соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения 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 

учителя; 

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

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 
для классификации (золото – полезное ископаемые, металлы, цветные металлы, 

драгоценные (благородные) металлы);  

 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;  
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 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение задания 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. 

 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 
фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам 

уроков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых 

заданий.   При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития.  

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Устный ответ: 

Оценка «5» ставится за: 

полный ответ, правильно отражающий основной материал курса: 

правильно раскрытое содержание понятий, закономерностей, биологических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; 

правильное использование рисунков, гербариев, натуральных объектов и других источников 

знаний,  

самостоятельный ответ,  с  опорой  на  ранее  приобретенные знания; 

соблюдение культуры устой и письменной речи, правил оформления письменных работ;   

Оценка «4» ставится обучающемуся, если:   

знание всего учебного программного  материала; 

умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике; 

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ;  

Оценка «3» ставится обучающемуся за следующее:  

знание и усвоение учебного материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя; 

умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; 

наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного  материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «2» - не ставится 

 

         



16 

 

Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 

 

100 %-65 %  правильно выполненных заданий - 5 баллов 

65%-50 %  правильно выполненных заданий - 4 балла 

50%-35 %  правильно выполненных заданий - 3 балла 

Менее 35 % - 2 балла 
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5. Содержание учебного предмета. 

Введение -2 ч. 

Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем надо 

изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и  явления неживой природы. 

Вселенная-7 ч. 
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 

Современные исследования. Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в 

природе от Солнца. Сезонные изменения в природе. 

Практические работы. 

Зарисовка звездного неба, формы Земли и Луны, космического корабля. 

Экскурсия (виртуальная). 

Планетарий, музей космонавтики, обсерватория или наблюдения за звездным небом. 

Наш дом — Земля-1 ч. 
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, 

биосфера. 

Воздух -9 ч. 

Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. Свойства воздуха:

 прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости 

воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, 

теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. Знакомство с 

термометрами. Измерение температуры воздуха. Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. 

Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, 

животных, человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не 

поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. 

Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. Чистый и 

загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты 

воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва-6 ч. 
Равнины, горы, холмы, овраги. Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав 

почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая 

части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть 

почвы. Разнообразие почв. Песчаные и глинистые 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. Основное 

свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. Эрозия 

почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые-14 ч. 
Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. 

Способы добычи. Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняки, песок, глина. Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства 

торфа: цвет, пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование. Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, 

текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие 

материалы. Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила 

обращения с газом в быту. Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, 
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устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, 

твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

Вода-16  ч. 
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: 

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и 

использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица 

измерения температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в 

природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). 

Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

Экономия питьевой воды. Вода в природе: осадки, воды суши. Воды суши. Ручьи, реки, озера, 

болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды.  Значение морей

 и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. Охрана 

воды. 

Практические работы.  

Проведение опытов, демонстрирующих свойства воды, воздуха, почвы. 

Зарисовка форм поверхности суши.  

Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

Заполнение схемы «Воды суши». 

Изготовление макетов форм поверхности суши. 

Изготовление плакатов по темам «Охрана воды, воздуха, почвы». 

Экскурсия  (виртуальная) (1ч) 

Экскурсия к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы поверхности 

Земли, водоѐмы). 

 

Есть на Земле страна — Россия-13 ч. 
Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, 

расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские 

горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Горы и 

равнины нашей страны. Реки и озера России. Москва - столица России. Крупные города, их 

достопримечательностями, население нашей страны ( Санкт –Петербург, горда Золотого кольца, 

Города Сибири и Дальнего Востока. Кемеровская область  (Кузбасс). Города  Кузбасса. Население 

и народы России. 

Практические работы. 

Зарисовка государственного флага России. 

Подбор иллюстраций (достопримечательности городов, представителей народов нашей 

страны, изделия народных промыслов и т.д.). 

Изготовление альбома «Россия – наша Родина». 

Нахождение России на политической карте. 

Составление рассказа о своем городе (поселок, село, деревня). 

Изготовление альбома «Наш город, поселок, село, деревня». 

Экскурсия (виртуальная). 

Экскурсия по городу или поселку (природные объекты, промышленные или 

сельскохозяйственные предприятия, краеведческий музей, достопримечательности своей 

местности). 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№             Тема  Кол

-во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

1.  Введение.  
Что такое 

природоведение. 

Знакомство с 

учебником и рабочей 

тетрадью. Зачем надо 

изучать природу.  
 

1 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Ознакомление с 

составом слова «природоведение», высказывание и 

обоснование своих предположений; с условными знаками 

календаря, анализ символов, перенос в тетрадь. 
Выявление закономерностей явлений природы, моделирование 

определения. Знакомство с понятиями «Природные явления». 

Анализ проблемных ситуаций. Выявление закономерностей. 

Самооценка. Рефлексия. 

2.  Живая и неживая 

природа. Предметы и  

явления неживой 

природы. 

1 Слушание объяснений учителя о живой и неживой природе 

(приведение примеров). Дифференцирование живых и 

неживых объектов природы. Анализ  и выявление 

закономерностей. Оперирование терминами живая и неживая 

природа. Работа в парах  с раздаточным материалом. Анализ 

проблемных ситуаций. Выявление закономерностей. 

Самооценка. Рефлексия 

3.  Вселенная. 

Солнечная система. 

Солнце.  

 

1 Слушание объяснений учителя. Работа со словарѐм,  

определение слова - «астрономия». Выявление 

закономерностей и отличий: звезды, планеты - небесные тела. 

Анализ  понятия «космос» (пространство между небесными 

телами). Оперирование терминами небесных тел (звезды, 

Солнце, планеты) и их признаков. Анализ проблемных 

ситуаций. Работа  с учебником. Выявление закономерностей. 

Самооценка. Анализ наблюдений за ночным звездным небом.  
Рассматривание  картин звездного неба. Рефлексия 

4.  Небесные тела: 

планеты, звезды. 
 

1 Слушание объяснений учителя. Анализ плаката «Солнечная 

система». Выявление  значения Солнца для жизни на Земле. 

Работа с учебником, анализ иллюстрации «Солнечная 

система». Знакомство с названиями планет Солнечной  

системы. Работа со словарѐм,  определение «Солнечная 

система», работа в тетради. Высказывание и обоснование 

своих предположений: «Почему Землю называют обитаемой 

планетой». Анализ проблемных ситуаций. Работа  с 

учебником. Разбор просмотренного видеоролика. Самооценка. 

5.  Исследование 

космоса.  
1 Слушание объяснений учителя об освоении космоса и его 

значении. Выявление закономерностей: искусственный 

спутник Земли, отличительный признак от естественного 

спутника Луны. Работа с учебником, тетрадью.  
Анализ  понятия «космонавт». Разбор просмотренного 

видеоролика. Перенос в тетрадь 
изображения спутника или космического корабля. 

Самооценка. 

6.  Спутники.  

Космические 

корабли. Первый 

полет в космос. 

Современные  
исследования.  

1 Просмотр видеоролика с последующим обсуждением 

увиденного. Анализ проблемных ситуаций (о загрязнении 

космоса человеком;  дописывают фразу « Я бы хотел(а) 

побывать в космосе, чтобы…»). Слушание объяснений учителя  

о космическом туризме. Самооценка. Рефлексия. 

7.  Экскурсия 1 Развитие зрительного восприятия при просмотре 
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(виртуальная). 

Планетарий, музей 

космонавтики, 

обсерватория или 

наблюдения за 

звездным небом. 

видеоматериалов.  
 

8.  Цикличность 

изменений в природе. 

Зависимость 

изменений в природе 

от Солнца. 

1 Анализ о временных единицах: сутки-день -ночь -24 часа. 

Работа с раздаточным материалом  (определение, частей 

суток). Просмотр видеоролика с последующим определением и 

обоснованием явлений (восход и закат Солнца, смена дня и 

ночи).  Анализ  модели «Вращение Земли вокруг своей оси». 

Выявление закономерности: смена дня и ночи. Работа с 

учебником, тетрадью (зарисовка рисунка: «Смена дня и 

ночи»). Анализ. Самооценка. Рефлексия 

9.  Сезонные изменения в 

природе. 
1 Анализ иллюстрации и фотографии с изображением времен 

года. Выявление закономерностей. Рассуждение, почему 

меняются времена года. Слушание объяснений учителя о 

причинах смены времен года.  Демонстрация  «модели 

теллурия». Просмотр видеоролика о временах года с 

последующим обсуждением. Работа в парах с раздаточным 

материалом.  Работа с учебником. Анализ  рисунка «Смена 

времен года». Работа в тетради. Самооценка.  Рефлексия 

10. 1
0 
Наш дом — Земля. 
Планета Земля. 

Форма Земли. 

Оболочки Земли: 

атмосфера, 

гидросфера, 

литосфера, биосфера. 
 

1 Анализ  понятий: Солнечная система, Земля – планета, 

отличие Земли от других планет; вращение Земли вокруг 

собственной оси и вокруг Солнца. Слушание объяснений 

учителя  о форме Земли, ее основных оболочек - вода, суша, 

воздух. Работа с учебником. Анализ рисунков и выявление 

закономерностей (водная оболочка, суша, воздух). Работа в 

тетради. Самооценка. Рефлексия. 

11.   Воздух. 
Воздух и его охрана. 

Значение воздуха для 

жизни на Земле. 
 П/р «Проведение 

опытов, 

демонстрирующих 

свойства воздуха». 

1 Слушание объяснений учителя, о значении воздуха для 

растений, животных и человека.  Демонстрация опытов по 

определению: воздуха в почве, в кусочке сахара, в пустом 

стакане. Анализ закономерностей (воздух окружает нас со всех 

сторон). Работа с учебником. Анализ фото «Атмосфера Земли 

и космоса». Слушание объяснений учителя о составе воздуха. 

Просмотр видеоролика о воздухе. Выявление понятия: 

«Воздух». Работа в тетради (зарисовка одного из опытов). 

Самооценка. Рефлексия. 

12.  Свойства

 воздуха:

 прозрачность,

 бесцветность, объем,

 упругость. Свойства 

воздуха. 

1 Демонстрация опытов о свойствах воздуха  с последующим 

обоснованием. Работа в тетради (свойства воздуха). Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. Рассуждение, где 

используется сжатый воздух, как человек использует плохую 

теплопроводность воздуха.  
Работа в тетради (зарисовка «Свойства воздуха»). Самооценка. 

Рефлексия. 

13.  Использование 

упругости воздуха. 

Теплопроводность 

воздуха. 

Использование этого 

свойства воздуха в 

быту. Давление. 

Расширение воздуха 

при нагревании и 

сжатие при 

охлаждении.  

1 Слушание объяснений учителя, при каких условиях воздух 

становится упругим. Демонстрация опыта (надувание 

воздушного шара). Слушание объяснений учителя о теплом и 

холодном воздухе. Демонстрация опыта (о движении теплого 

воздуха вверх, холодного вниз). Анализ жизненных ситуаций. 

Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа в тетради 

(зарисовка одного из опытов). Просмотр и анализ видеоролика 

об изобретении воздушного шара. Самооценка. Рефлексия. 
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14.  Теплый воздух легче 

холодного, теплый 

воздух поднимается 

вверх, холодный 

опускается вниз. 

Движение воздуха. 

1 Проговаривание свойств воздуха (теплый поднимается вверх, 

холодный-вниз). Анализ проблемных ситуаций (есть ли 

передвижение теплого и холодного воздуха в природе). 

Самооценка. Рефлексия. 

15.  Знакомство с 

термометрами. 

Измерение 

температуры воздуха. 

1 Слушание объяснений учителя, о назначении и устройстве 

термометра. Изучение понятия «термометр». Анализ 

иллюстраций образцов термометров. Слушание объяснений 

учителя, о разных видах и назначениях термометров. 
Определение воздуха в классе, за окном. 
Изучение понятия положительная (+) и отрицательная (-) 

температура. Демонстрация опыта (измерение температуры 

холодной и горячей воды; показания термометра).  Работа в 

тетради (зарисовка одного из опытов). 

16.  Состав воздуха: 

кислород, углекислый 

газ, азот. Кислород, его 

свойство поддерживать 

горение. Значение 

кислорода для дыхания 

растений, животных, 

человека. Применение 

кислорода в медицине. 

1 Анализ диаграммы «Состав воздуха», определение: воздух – 

это смесь газов. Перечисление названий газов, входящих в 

состав воздуха; выявление какого газа больше всего; 

объяснение, что такое примеси и как они попадают в воздух. 

Демонстрация опыта (кислород поддерживает горение). 

Слушание объяснений учителя, о применении свойств 

кислорода. Выявление закономерностей: для чего кислород 

необходим в природе. Работа в тетради (кислород 

поддерживает горение и дыхание). Размышление: как 

кислород образуется в воздухе. Просмотр и анализ 

видеоролика о фотосинтезе. Самооценка. Рефлексия 

17.  Углекислый газ и его 

свойство не 

поддерживать горение. 

Применение 

углекислого газа при 

тушении пожара. 

1 Работа с диаграммой «Состав воздуха», свойства, значение и 

применение кислорода. Слушание объяснений учителя, об 

азоте и углекислом газе. Демонстрация опыта (углекислый газ 

не поддерживает горение). Анализ свойств углекислого газа, 

его применение. Работа в тетради (рисунок – углекислотный 

огнетушитель). Слушание объяснений учителя, о применениях 

углекислого газа в быту, хозяйстве и промышленности. Работа 

с учебником, анализ иллюстраций. Работа в тетради (свойства 

углекислого газа). Слушание объяснений учителя, как 

образуется углекислый газ, как попадает в воздух. 

Размышление: о значении зеленых растений. Работа в тетради 

(схема газообмена в листьях (вместе с учителем). Самооценка. 

Рефлексия 

18.  Движение воздуха. 

Ветер. Работа ветра в 

природе. 

Направление ветра. 

Ураган, способы 

защиты. Чистый и 

загрязненный воздух. 

Примеси в воздухе 

(водяной пар, дым, 

пыль). Поддержание 

чистоты воздуха. 
 

1 Слушание объяснений учителя, о значении воздуха в природе, 

о ветре. Работа в тетради (определение ВЕТЕР). Анализ 

жизненных ситуаций (примеры о разной силе ветра в природе). 

Работа с учебником, анализ иллюстраций (ветер разной силы; 

что заставляет воздух двигаться). Просмотр и анализ 

видеоролика (о природных явлениях с разной силой ветра). 

Просмотр и анализ видеоролика  о чистом и грязном воздухе. 

Анализ жизненных ситуаций (источники загрязнения и меры 

по их предупреждению). Размышление: «почему вредно 

дышать загрязненным воздухом?». Работа с учебником, анализ 

иллюстраций о  правилах здорового образа жизни. Просмотр и 

анализ видеоролика  о вреде курения. Размышление: «что мы 

можем сделать для чистоты воздуха». с учебником, анализ 

иллюстраций о составе и свойствах воздуха. Размышление  об 

использовании человеком ветра. Самооценка.  
 

19.  Значение воздуха в 

природе. 
1 Размышление выражения: «Нужен как воздух».   

Анализ жизненных ситуаций (где и как используется воздух в 
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жизни живых существ и в хозяйстве). Слушание объяснений 

учителя,  о значении и применении воздуха. Комментирование 

раздела учебника «Для повторения».  Взаимопроверка,  

взаимооценивание. Слушание учителя о подведении итогов 

изученной темы. 
Просмотр и анализ видеоролика о природе. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия 

20.  Поверхность суши. 

Почва. 
Равнины, холмы, 

овраги. П/р 

«Зарисовка форм 

поверхности суши». 
 

1 Слушание объяснений учителя о формах поверхности Земли. 

Демонстрация иллюстраций разных форм поверхности Земли. 

Работа в тетради (схемы: равнина, холм, овраг). Рассуждение:  

«Как люди могут использовать равнины, овраги». Слушание 

объяснений учителя о причинах образования оврагов и как 

можно остановить его рост.  Анализ  местности: равнины, 

холмы, овраги. Демонстрация видеоролика о Западно-

Сибирской равнине. 
Работа с учебником, глобусом, анализ иллюстраций. 

21.  Почва — верхний слой 

земли. Ее образование. 

Состав почвы: 

перегной, глина, песок, 

вода, минеральные 

соли, воздух. 

Минеральная и 

органическая части 

почвы. Перегной — 

органическая часть 

почвы. Глина, песок и 

соли — минеральная 

часть почвы. 

1 Демонстрация видеоролика о природе.  Рассуждение, без каких 

природных веществ растения не могут расти на Земле. 

Слушание объяснений учителя о почве. Демонстрация 

образцов почвы.  Анализ состава почвы (предположения 

учеников). Демонстрация опытов о составе почвы. Работа в 

тетради (вывод о составе почвы). Работа с учебником. Анализ 

рисунка «Обитатели почвы». Работа в тетради (вывод: почва - 

место обитания животных). Самооценка. Рефлексия. 

22.  Разнообразие почв. 

Песчаные и глинистые 

почвы. 

1 Слушание объяснений учителя о разнообразии почв и их 

различии (черноземная, песчаная и глинистая; их свойства). 

Анализ образцов почв, их отличие по внешнему виду. 

Слушание объяснений учителя о свойстве почвы -плодородие. 

Работа в тетради (плодородие это…). Рассуждение: «Какая 

почва плодородная и почему? На песчаной или глинистой 

почве растут растения?».  Просмотр видеоролика о песчаной и 

глинистой пустыне, с последующим обсуждением увиденного. 

Слушание объяснений учителя об образовании различных 

типов почв; о почвах Кузбасса. Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Самооценка. Рефлексия. 

23.  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.  

1 Рассуждение:  «Возможно-ли сделать почву плодородной?». 

Слушание объяснений учителя о полевой технике. Работа в 

тетради (название оборудования, виды обработки почвы). 

Объяснение учителя об удобрениях, их видах, способах 

внесения. Демонстрация коллекции «Минеральные 

удобрения». Работа с учебником, анализ иллюстраций, 

выводы. Анализ проблемных ситуаций (оборудование на 

огороде где я работал). Просмотр видеоролика с последующим 

обсуждением увиденного о вспашке и обработке почвы. 

Самооценка. Рефлексия. 

24.  Основное свойство 

почвы — плодородие. 

Обработка почвы. 

Значение почвы в 

народном хозяйстве. 

Эрозия почв. 

1 Иллюстрации о составе и свойствах почвы. Тестовые задания. 

Рассуждение: «Может плодородие уменьшиться или 

исчезнуть?». Объяснение учителя о факторах, негативно 

влияющих на плодородие почвы. 
Рассуждение: «Какие меры необходимо предпринимать, чтобы 

сохранить плодородие почвы?». 
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Работа с учебником, анализ иллюстраций. Демонстрация 

видеороликов: о пыльных бурях, наводнениях, лесных 

пожарах, загрязнении почвы. Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 

25.  Охрана почв. 1 Работа с учебником. Комментирование раздела учебника «Для 

повторения». Выполнение КИМов. Взаимопроверка, 

взаимооценивание. Слушание учителя о подведении итогов 

изученной темы. Рефлексия. 

26.  Полезные 

ископаемые.  
Полезные ископаемые 

1 Полезные ископаемые. Виды полезных

 ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи 

Демонстрация коллекции «Полезные ископаемые».  Понятия: 

«полезные», «ископаемые». Составление плана урока. 
Слушание учителя о видах полезных ископаемых и их 

свойствах. Работа с учебником, анализ иллюстраций о видах 

полезных ископаемых и их свойствах. Размышление: «нужно 

ли охранять землю при добыче полезных ископаемых?». 
Слушание объяснений учителя об экологии. 
Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

27.  Виды полезных ископаемых.  
Свойства. Значение. Способы 

добычи. 
  полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи. 
 

1 Анализ жизненных ситуаций (где и как используются 

полезные ископаемые в хозяйстве). Составление плана урока. 

Слушание объяснений учителя о способах добычи полезных 

ископаемых и их свойствах. Просмотр видеоролика с 

последующим обсуждением увиденного. Размышление: 

«нужно ли охранять землю при добыче полезных 

ископаемых?». Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

28.  Полезные ископаемые, 

используемые в 

качестве строительных 

материалов. 
 Гранит, известняк 

1 Демонстрация образцов гранита и известняка. Слушание 

объяснений учителя о применении гранита в строительстве. 

Размышление: «где видели объекты из гранита». Просмотр 

видеоролика об известняке, его происхождении, отличии 

свойств от гранита, с последующим обсуждением увиденного. 
Размышление: «может ли известняк применяться так же как 

гранит, почему?». Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

29.  Песок, глина 1 Демонстрация образцов песка и глины. Размышление: «Где 

видели песок и глину», «Где добывается песок, глина, 

гранит?». Слушание объяснений учителя о  свойствах и 

применении песка и глины.  Рассматривают иллюстрации с 

изображением изделий из песка и глины, образцы изделий из 

фарфора и стекла. Просмотр видеоролика. Анализ 

просмотренного. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Работа в тетради (зарисовки изделий из песка и глины). 
Самооценка. Рефлексия. 

30.  Горючие полезные 

ископаемые. Торф 

Внешний вид и 

свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, 

горючесть. 

Образование торфа, 

добыча и 

использование. 

1 Размышление: «Что такое горючие полезные ископаемые». 

Слушание объяснений учителя о  горючих полезных 

ископаемых, об образовании торфа. 
Демонстрация коллекции «Топливо», образцы: 
торф-удобрение, стаканчики для рассады из торфа. Рассказ  о 

применении торфа, в т.ч. в годы ВОВ. Просмотр видеоролика о 

добыче торфа. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 

Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

31.  Каменный уголь.  

Свойства, добыча, 

использование 

Внешний вид и 

свойства каменного 

угля: цвет, блеск, 

1 Демонстрация образцов угля. Размышление: «Что мы знаем об 

угле». Слушание объяснений учителя об образовании угля в 

природе. Демонстрация иллюстрации древнего леса. 

Объяснение учителя о добыче угля, о продуктах, получаемых 

из угля. Демонстрация образцов веществ, из угля (кокс, резина, 

деготь, краски, пластмассы). Просмотр видеоролика о 
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горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и 

использование. 

профессии шахтера. Размышление: «почему в нашей 

местности нет угольных шахт?». Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

32.  Нефть: внешний вид и 

свойства: цвет и запах, 

текучесть, горючесть. 

1 Размышление: «что общего между торфом и углем?». 

Слушание объяснений учителя об образовании нефти. 

Сравнение с происхождением торфа, угля и нефти. 

Демонстрация образцов нефти. Понятие: «Нефть» - цвет, 

запах, жидкость. 
Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

33.  Добыча нефти. 

Продукты переработки 

нефти: бензин, керосин 

и другие материалы. 

1 Понятие «Полезные ископаемые». Анализ горючих полезных 

ископаемых: общие свойства и их отличие. 
Слушание объяснений учителя о способе добычи нефти, о 

переработке нефти и веществах получаемых из нефти. 
Демонстрация видеороликов: «Добыча нефти», «О разливе 

нефти в водоемах». 
Анализ образцов продуктов переработки нефти. 
Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

34.  Природный газ. 

Свойства газа: запах, 

горючесть. Добыча и 

использование. 

Правила обращения с 

газом в быту. 

1 Демонстрация видеоролика о правилах обращения с 

природным газом. Понятие «Природный газ». Слушание 

объяснений учителя о добыче природного газа, его 

транспортировке  и правилах безопасности. Демонстрация 

продуктов получаемых из природного газа. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

35.  Полезные ископаемые, 

используемые для 

получения металлов. 

Черные металлы 

(различные виды стали 

и чугуна). Свойства 

черных металлов: цвет, 

блеск, твердость, 

упругость, 

пластичность, 

теплопроводность, 

ржавление. 

Распознавание стали и 

чугуна.  

1 Понятие: «Полезные ископаемые». Слушание объяснений 

учителя. Работа в тетради (схема деления металлов на черные, 

цветные и драгоценные). Демонстрация коллекции  «Чугун и 

сталь». Слушание объяснений учителя, анализ предметов из 

чугуна и стали,  свойства намагничивания черных металлов, о 

получении чугуна из руды. Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Демонстрация видеоролика о выплавке чугуна. 

Работа в тетради. Самооценка. 

36.  Цветные металлы. 

Отличие черных 

металлов от цветных. 

Применение цветных 

металлов. Алюминий. 

Внешний вид и 

свойства алюминия: 

цвет, твердость, 

пластичность, 

теплопроводность, 

устойчивость к 

ржавлению. 

1 Слушание объяснений учителя о цветных металлах. 

Демонстрация коллекции  цветных металлов, их свойства. 

Слушание объяснений учителя, анализ изделий из цветных 

металлов. Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа в 

тетради. Самооценка. Рефлексия. 

37.  Распознавание 

алюминия. Медь. 

Свойства меди: цвет, 

блеск, твердость, 

пластичность, 

1 Размышление: «Благородные металлы», «драгоценные 

металлы». Слушание объяснений учителя о драгоценных 

металлах.  
Демонстрация образцов из драгоценных металлов. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. Работа в тетради. 
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теплопроводность. 

Распознавание меди. 

Ее применение.   

Самооценка. Рефлексия. 

38.  Охрана недр. 1 Понятие: «Полезные ископаемые». Демонстрация видеоролика 

о том, как изменяется рельеф  при добыче полезных 

ископаемых, о загрязнении воздуха отходами производства 

металлов. Слушание объяснений учителя о богатстве России. 

Размышление: «Нужно ли охранять землю при добыче 

полезных ископаемых?». 

39.  Местные полезные 

ископаемые. Добыча и 

использование. 

1 Демонстрация коллекции «Полезные ископаемые»: 

строительные материалы, горючие вещества, металлы.   
Работа с учебником, анализ иллюстраций о полезных 

ископаемых. Комментирование раздела учебника «Для 

повторения». Выполнение КИМов. Взаимопроверка, 

взаимооценивание. Слушание объяснений учителя о 

подведении итогов изученной темы. Рефлексия. 

40.  Вода 
 Вода в природе.  

1 Слушание объяснений учителя о воде в природе. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. Рассуждение: «Значение 

воды для жизни человека, растений, животных». Демонстрация 

видеоролика «Вода в природе» (ледники, облака, сосульки), 

«Пустыни и джунгли». Работа с учебником, атласом, анализ 

иллюстраций. Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

41.  Роль воды в питании 

живых организмов. 
1 Слушание объяснений учителя о воде в природе. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. Рассуждение: «Значение 

воды для жизни человека, растений, животных». Демонстрация 

видеоролика «Вода в природе» (ледники, облака, сосульки), 

«Пустыни и джунгли». Работа с учебником, атласом, анализ 

иллюстраций. Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

42.  Свойства воды как 

жидкости: 

непостоянство формы, 

расширение при 

нагревании и сжатие 

при охлаждении, 

расширение при 

замерзании. 

Способность 

растворять некоторые 

твердые вещества 

(соль, сахар и др.). 

Учет и использование 

свойств воды. 

Растворимые и 

нерастворимые 

вещества. Прозрачная 

и мутная вода. Очистка 

мутной воды. 

1 Демонстрация опытов о свойствах воды. Понятие: «Вода», 

характеристика (жидкая, бесцветная, без запаха, без вкуса, не 

имеет формы, текучая, испаряется). Работа с учебником, 

анализ иллюстраций. Работа в тетради (свойства воды). 

Самооценка. Рефлексия. 
 

43.  Растворы. 

Использование 

растворов 

1 Демонстрация опытов о свойстве воды (растворимые и 

нерастворимые вещества), образцы растворителей. Слушание 

объяснений учителя о свойстве воды.  Работа с учебником, 

анализ иллюстраций. Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 
 

44.  Растворы в природе: 

минеральная и морская 

вода. Питьевая вода.  

1 Демонстрация образцов воды (прозрачная, мутная). 

Рассуждение: «Как сделать воду прозрачной?». Демонстрация 

опыта фильтрования воды с мелом. Рассуждение: «Где может 

пригодиться в жизни метод фильтрования, отстаивания?» 
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Рассуждение:  «Какой воды больше в природе – чистой или 

мутной, почему?». Демонстрация видеоролика «Реки гор и 

равнины».  Анализ просмотренного (мутная и прозрачная 

вода). Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

45.  Три состояния воды. 

Температура и ее 

измерение. Единица 

измерения 

температуры — градус.  

1 Беседа о состоянии воды в природе. Демонстрация 

видеоролика «Вода в природе». Рассуждение:  «При каких 

условиях вода замерзает, превращается в пар?». Слушание 

объяснений учителя о нагревании и превращении воды в пар. 

Демонстрация опыта превращения воды в пар. Слушание 

объяснений учителя о замерзании воды. Работа с учебником, 

анализ иллюстраций. Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 

46.  Температура плавления 

льда и кипения воды. 

Работа воды в природе. 

Образование пещер, 

оврагов, ущелий.  

1 Демонстрация опыта нагревания,  замораживания воды (вода 

расширяется, сжимается). Беседа о технике безопасности при 

нагревании и кипении воды в быту (профилактика ожогов). 

Слушание объяснений учителя о значении явлений нагревание 

и сжатие в быту, в природе.  Демонстрация видеоролика о 

таянии ледников Антарктиды (вода твердая – вода жидкая). 

Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

47.  Наводнение (способы 

защиты от 

наводнения).  

1  Демонстрация  иллюстраций: овраг, пещера, наводнения. 

Рассуждение: «Как это связано с  работой воды в природе?». 

48.  Значение воды в 

природе. 

Использование воды 

в быту, 

промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Экономия питьевой 

воды.  
 

1 Слушание объяснений учителя о работе воды в природе. 
Работа с учебником, анализ иллюстраций. Демонстрация 

видеоролика о загрязнении вод Мирового океана. Выявляют 

причины загрязнения и предлагают меры по охране воды 

Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 
 

49.   Вода в природе: 

осадки, воды суши. 

воды. 

1 Демонстрация видеоролика  «Вода в природе», иллюстраций 

разных состояний воды. Установление  причинно-

следственных зависимостей: «чего на Земле больше, суши или 

воды?», «какой воды на Земле больше, пресной или морской?». 

Размышление над утверждением: «Вода в природе находится в 

постоянном движении». Схема «Круговорот воды в природе». 

Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

50.  Воды суши. Ручьи,

 реки.  
 

1 Слушание объяснений учителя об искусственных водоемах 

(пруды, водохранилища, бассейны). Размышление: «Назовите 

реки нашей местности. Когда образуются ручьи, почему? Река 

Иртыш - равнинная или горная? Прозрачная или мутная? 

Почему?).  
Демонстрация  иллюстраций: родники, ручьи, реки (горные и 

равнинные). Работа с учебником (Схема «Использование 

рек»), анализ иллюстраций. 
Демонстрация видеоролика «Загрязнение рек», с 

последующим обсуждением. Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 

51.  Озера, болота, пруды.  Понятие «Искусственный водоем», различие от природного. 

Слушание объяснений учителя об особенностях озер, болот, 

прудов; различие их на фотографии. Размышление: 
 «Какие животные и растения  обитают на пресноводных 

водоемах?». Причинно – следственные зависимости 

обитателей водоемов (пищевые цепи). Работа с учебником, 

анализ иллюстраций. Размышление: «Как люди используют 

эти водоемы? Могут ли загрязнять их? Как вести себя на 
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берегу водоема?». Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

52.  Моря и океаны. 

Свойства

 морской воды.   

1 Размышление: «Какие водоемы на Земле самые большие? 

Какая в них вода (пресная или соленая)? 
Почему в морях вода соленая? Какой водоем больше- океан 

или море?». Слушание объяснений учителя об океанах и 

морях.  Выстраивание  схемы «Виды морей», работа в тетради 

(море-часть океана Слушание объяснений учителя о Мировом 

океане с использованием глобуса и физической картой 

полушарий. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 
Рассуждение:  «Ураган на море (шторм, цунами). Как 

используют воды морей и океанов». Демонстрация 

видеороликов: «Использование морей и океанов человеком», 

«Охрана морей и океанов от загрязнения», с последующим 

обсуждением. 
Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

53.  Значение морей

 и океанов

 в жизни

 человека. 

1 Понятие «Искусственный водоем», различие от природного. 

Слушание объяснений учителя об особенностях озер, болот, 

прудов; различие их на фотографии. Размышление: 
 «Какие животные и растения  обитают на пресноводных 

водоемах?». Причинно – следственные зависимости 

обитателей водоемов (пищевые цепи). Работа с учебником, 

анализ иллюстраций. Размышление: «Как люди используют 

эти водоемы? Могут ли загрязнять их? Как вести себя на 

берегу водоема?». Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

54.  Обозначение морей и 

океанов на карте. 

Охрана вода.   
 

1 Размышление: «Какие водоемы на Земле самые большие? 

Какая в них вода (пресная или соленая)? 
Почему в морях вода соленая? Какой водоем больше- океан 

или море?». Слушание объяснений учителя об океанах и 

морях.  Выстраивание  схемы «Виды морей», работа в тетради 

(море-часть океана Слушание объяснений учителя о Мировом 

океане с использованием глобуса и физической картой 

полушарий. Работа с учебником, анализ иллюстраций. 
Рассуждение:  «Ураган на море (шторм, цунами). Как 

используют воды морей и океанов». Демонстрация 

видеороликов: «Использование морей и океанов человеком», 

«Охрана морей и океанов от загрязнения», с последующим 

обсуждением. 
Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

55.  Экскурсия  

(виртуальная).  
Экскурсии к 

местным природным 

объектам (почвенные 

обнажения, формы 

поверхности Земли, 

водоѐмы). 
 

1 Слушание объяснений учителя,  просмотр презентации 

видеоматериала. Обсуждение. Рефлексия.  
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56.  Есть на земле страна  

Россия. 
Россия ― Родина моя. 
Место Росси на земном 

шаре. 
 П/р «Зарисовка 

государственного 

флага России». 

1 Рассуждение:  «Как называется наша страна? Значение  слова 

«Федерация»? На  каком языке мы разговариваем и пишем?». 
Работа с глобусом, физической картой полушарий, физической 

и политической картой мира, физической картой России – 

определение  положения станы России и ее площади. 

Символика страны.  Работа с учебником, анализ иллюстраций, 

выводы. Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

57.  Важнейшие 

географические 

объекты, 

расположенные на 

территории нашей 

страны: Черное и 

Балтийское моря и др.  
П/р «Нахождение 

России на 

политической 

карте». 

1 Анализ физической карты России. Понятие «Государственная 

граница». Слушание объяснений учителя об окраинных и 

внутренних морях России. 
Рассуждение: «Какие моря холодные? Какие теплые?». 
Рассказ учителя об океанах омывающих Россию. 

Демонстрация видеороликов о северных морях и Черном море. 

Работа с учебником, анализ иллюстраций, выводы. Работа в 

тетради. Самооценка. Рефлексия. 

58.  Горы и равнины нашей 

страны. 
1 Понятие: «Горы и равнины нашей страны». Работа с 

учебником, анализ иллюстраций, выводы. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

59.  Реки и озера России. 1 Слушание объяснений учителя с показом рек на карте России. 

Работа с учебником, анализ иллюстраций, выводы. 

Демонстрация видеороликов: «Река Волга», «Озеро Байкал». 

Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 
 

60.  Москва-столица 

России  
1 Слушание объяснений учителя  с показом  

достопримечательности Москвы, истории основания и 

развития города, видах транспорта (метро). Демонстрация 

видеоролика о достопримечательностях Москвы (Кремль, 

Третьяковская галерея, Большой театр, Останкинская 

телебашня, стадион «Лужники»). Работа с учебником, анализ 

иллюстраций, выводы. Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 
 

61.  Крупные города. 

Санкт –Петербург. 
1 Слушание объяснений учителя  с показом  

достопримечательности Санкт – Петербурга, история 

возникновения, переименование, блокада ВОВ. Демонстрация 

видеоролика о достопримечательностях Санкт –Петербурга 

(Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, 

Невский проспект, разводные мосты). Работа с учебником, 

анализ иллюстраций, выводы. Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 
 

62.  Города Золотого 

кольца.    
 

1 Слушание объяснений учителя  с показом  древних русских 

городов, соединенных автомобильными дорогами. 

Обозначение (флажками)  на физической карте городов 

Золотого кольца. Знакомство с картой-схемой Золотого кольца. 

Демонстрация видеоролика о достопримечательностях городов 

Золотого кольца. Работа с учебником, анализ иллюстраций, 

выводы. Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 
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63.  Города Сибири и 

Дальнего Востока. 
1 Слушание объяснений учителя  с показом:  Сибири, сибирских 

городов - Новосибирск, Тюмень, Омск; Дальний Восток, 

развитие этого региона. Особенности города Владивостока 

(город-парк). Обозначение (флажками)  на физической карте 

городов. Демонстрация видеоролика о Новосибирске, 

Владивостоке. Размышление: «Почему в центре России 

древние города, а в Сибири и на Дальнем Востоке молодые?». 

Работа с учебником, анализ иллюстраций, выводы. Работа в 

тетради. Самооценка. Рефлексия. 

64.  Кемеровская область  

(Кузбасс). 
 

1 Слушание объяснений учителя  с показом: история освоения 

территории Омской области,  атлас, природные условия,  

географическое положение, климат. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

65.  Города Кузбасса. 1 Слушание объяснений учителя  с показом: административно-

территориальном  устройстве Омской области, город Омск, 

геральдика, микрорайон в котором проживают, микрорайон в 

котором расположена школа, происхождения названий улиц. 

Работа в тетради. Самооценка. Рефлексия. 

66.  Население и народы 

России. 
1 Изучение понятий:  «Городской и сельский житель». 

Демонстрация и анализ городских и сельских пейзажей. Беседа 

о России как о многонациональном государстве. Размышление: 

«Чем различаются люди разных национальностей?». Слушание 

объяснений учителя о некоторых национальностях, их 

особенностях. Анализ иллюстраций национальных костюмов, 

кухни, праздников, обычаев, народных промыслов. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций, выводы. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

67.  Экскурсия 

(виртуальная). 
Экскурсия по 

городу или поселку 

(природные 

объекты, 

промышленные или 

сельскохозяйственны

е предприятия, 

краеведческий музей, 

достопримечательн

ости своей 

местности). 
 

1 Слушание объяснений учителя  о цели экскурсии, составлении 

отчета, правилах поведения и технике безопасности. 

Рассуждают о взаимосвязи неживой и живой природы. 
Составление отчета по плану. Анализ. Самооценка. После 

экскурсии беседуют с учителем об объектах неживой и живой 

природы, их взаимосвязи. 
Делятся впечатлениями о природе родного края. 
 

68.  Повторение. 

Повторение и 

итоговый контроль по 

теме «Есть на земле 

страна Россия». 

1 Работа с учебником. Комментирование раздела учебника «Для 

повторения». Выполнение КИМов. Взаимопроверка, 

взаимооценивание. Слушание учителя о подведении итогов 

изученной темы. Самооценка. Рефлексия. 

68 ч. 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

            Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания учебного 

материала, но и от условий обучения. Одним из важнейших факторов совершенствования учебно-

воспитательного процесса является кабинетная система.     

             Кабинет  соответствует следующим требованиям по санитарно-эпидемиологическим  

правилам  и нормативам  СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"  (приказ № 26 от 10.07.2015); с соблюдением  методических рекомендации 

3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 

 Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости кабинета  (согласно 

СанПиН 2.4.2.3286-15) . 

 Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом. 

 Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая 
маркировка. 

 Ученическая мебель изготовлена из материалов  безвредных для здоровья детей и 
соответствует росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.  

 При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния.  

 Кабинет имеет  естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к 
естественному, искусственному, совмещенному освещению.  

 

Оборудование, ТСО 

 
№п.п 

 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
 

Дидактическое 

описание 
 

Количест

во 
 

ИЛЛЮСТРАЦИИ//ПЛАКАТЫ 

1 Тематические плакаты 

1. Живая природа. В мире растений. 

2. Живая природа. В мире животных. 

3. Пихтовый лес. 

4. Явления природы. 

5. Лиственный лес. 

6. Гигиена питания. 

7. Профилактика близорукости. 

8. Природа мира. 

9. Растение – живой организм. 

10. Закаливание организма. 

11. Государственные символы России. 

12. Государственные символы Кемеровской 

области. 

13. Как правильно собирать грибы. 

14. Растения культурные и дикорастущие. 

Служат для 

обеспечения 

наглядности при 

изучении 

материала 

 

По 1 

штуке  

http://mouscohviiivida.ucoz.ru/anima/SanPin-2.4.2.3286-15_dlua_uchaschixsya_OVZ.pdf
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/anima/SanPin-2.4.2.3286-15_dlua_uchaschixsya_OVZ.pdf
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/anima/SanPin-2.4.2.3286-15_dlua_uchaschixsya_OVZ.pdf
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/anima/SanPin-2.4.2.3286-15_dlua_uchaschixsya_OVZ.pdf
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/anima/SanPin-2.4.2.3286-15_dlua_uchaschixsya_OVZ.pdf
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/anima/SanPin-2.4.2.3286-15_dlua_uchaschixsya_OVZ.pdf
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15. Грибы. 

16. Разнообразие растений. 

17. Солнечная система 

пособие для педагогов / дидактический материал 

1. Земноводные. 

2.Рыбы. 

3.Птицы. 

4.Пресмыкающиеся. 

5.Смена времѐн года, дня и ночи на Земле. 

6.Жизнь пресного водоѐма. 

2 Дидактический раздаточный материал:  

- тесты, контрольные срезы; 

- образцы изделий, изготовленных из разных материалов;  

- раздаточные коллекции видов и сортов разных 

материалов; 

- раздаточные коллекции. 

Служат для 

обеспечения 

наглядности и 

усвоения 

учебного  

материала, 

необходимых 

трудовых 

навыков 

 

 Комплек 

ты  на 15 

обучающ

ихся 

СРЕДСТВА ИКТ 
2 

1 Ноутбук 

 

Используется учителем в соответствии с планируемыми 

потребностями 

 

1 шт 

2 Проектор Используется учителем в соответствии с планируемыми 

потребностями 

 

1 шт 

3 Настенный экран Используется учителем в соответствии с планируемыми 

потребностями 

 

1 шт 

4 Принтер Используется учителем в соответствии с планируемыми 

потребностями 

 

1 шт 

5 Интеративный 

комплекс NextPanel 

Используется учителем в соответствии с планируемыми 

потребностями 

 

1 шт 

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации: по темам. 
 

1 1. Детская энциклопедия подводного мира («Новый 
диск») 

2. Интерактивная модель Солнечной системы 
3. Планета Земля: аудиэндиклопедия. 
4. Природоведение, 5 кл («Дрофа», «Физикон») 
5. Современные чудеса света («Новый диск») 
6. Хочу все знать: Земля и Вселенная 
7. Хочу все знать: Растительный мир 
8. Экология 
9. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. 
10. Презентации к урокам по темам. 

Используется 
учителем в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

 

В 
наличии 
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Каталог сайтов  

1. Министерство образования и науки Российской 

Федерации (http://минобрнауки.рф/). 

2. Федеральный портал "Российское образование" 

(http://www.edu.ru/). 

3. Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/). 

4. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

5. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).; 

6. http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=1

1926 (данные ссылки помогу   подготовить доклад, 

реферат по географии, а также   просто   полистать 

страницы сайтов и узнать что-то новое, расширить 

свой кругозор) 
7. Электронные библиотечные системы и ресурсы 

(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-

resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 

8. Информационный ресурс библиотеки 

образовательной организации. 
9. География http://www.geografia.ru/ (новости 

географии, Информация по странам, Россия – 

матушка) 
10. Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps  
11. Географические 

сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и 

подводный мир, Библиотека о природе и географии, 

энциклопедии о физической и политической 

географии, географо-этнографические материалы по 

народам мира, книги о мире животных и растений, 

экологии и исследовании космоса, Мир животных) 
12. История географии http://traditio.ru/wiki/География  
13. Географические карты http://www.planetolog.ru/  
14. Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml  
15. Путешествия и открытия http://pyty.ru/  
16. http://www.geo2000.nm.ru/   

              Наглядные средства: коллекции горных пород, 
коллекции полезных ископаемых, коллекции металлов, 

коллекции строительных материалов, коллекции насекомых, 

образцы почв, коллекции минеральных удобрений.  

 

Используется 

учителем в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

 

По 

комплект

у 

 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/?
http://window.edu.ru/?
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926
http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/index/shkolnaja_biblioteka/0-23
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/index/shkolnaja_biblioteka/0-23
http://www.geografia.ru/
http://www.tourua.com/ru/maps
http://geo.historic.ru/catalog/
http://traditio.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.planetolog.ru/
http://geographer.ru/index.shtml
http://pyty.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
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Учебно-методическая литература 

 

.№ 

п.

п. 

Образова-

тельная 

область 

Название 

предмета по 

учебному плану 

Название 

учебной 

литературы, 

автор, 

издательство 

Название  учебно-методической 

литературы, автор, издательство, 

год издания 

1. Естествозна

ние 

Природоведение 

 

Природоведение 

5 класс 

Лифанова Т.М.,  

Е.Н. Соломина 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

 

 Москва 

«Просвещение», 

2022, 214 с. 

1. Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы (под 

ред. В.В. Воронковой). Москва, 

Владос, 2017. 

 

2. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

Природоведение. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы.- М.: 

Просвещение, 2022. 

 

4.   Интернет ресурсы. 
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Список литературы 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-
ФЗ от 29.12.2012 г.; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования 
и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599); 
3. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными и требования, утвержденная  приказом 
Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 1026; 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
5. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для 
человека  факторов среды обитания». 
6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; 
7. Рабочие  программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Природоведение. Биология. 
География/  Т.М. Лифанова и др. – М.: Просвещение, 2018. – 310 с.; 
8. Устав МКОУ СКШ № 9; 
9. АООП  МКОУ СКШ № 9, 1-8 классы. 
10. Положение о Рабочей программе Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения  -  «Специальная (коррекционная) школа № 9». 
11. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы.- М.: Просвещение, 2022. 
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