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         Адаптированная образовательная  рабочая программа основного общего образования 

«Природоведение», 6 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  МКОУ СКШ № 9, 5-8  класс, 1 вариант.   
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

образования с учётом 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», 6 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 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»; 

 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»; 

 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, 5-8 класс, 1 вариант. 

  Положение о рабочей программе МКОУ СКШ № 9. 

 

Программа обеспечивается  учебником: 

Лифанова Т.М. Природоведение. 6 класс: учеб. для общеобразоват.организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. 

- М.: Просвещение, 2022. 

               

          Предмет «Природоведение» создаёт 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 удаётся 

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. 

        Характеризуя 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 
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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. 

           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, 
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замедленностью переключения. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности.  

           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 ребёнка. 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. 
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К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

относятся: 

- 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 ещё 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 6 классе имеет своей целью освоение знаний о 

многообразии природных объектов, развитие интереса к изучению природы, воспитание 
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положительного эмоционально-личностного отношения к природе и применение практических 

сведений в повседневной жизни учащимися с нарушениями интеллекта. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

 демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;  

 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), путём 
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 6 классе включает следующие разделы: 

«Растительный мир Земли», «Животный мир Земли», «Человек». 
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При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 

знания, полученные в начальной школе.  Приводятся простейшие классификации растений и 

животных.  Учитель должен обратить внимание обучающихся на характерные признаки каждой 

группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как 

следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании могут 

быть указаны представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть 

времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края.  

   При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями 

следует обязательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать экологическую 

культуру, бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

   Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-

гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и неживой 

природе, полученные в процессе изучения учебного предмета «Природоведение". 
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; 

– развёрнутые 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.        
Из словесных методов ведущее значение отдаётся 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 объёмно выделять основные свойства 
природных объектов. Наглядность должна подбираться в таком количестве, чтобы не перегружать 
внимание ребёнка, 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 объёме овладеть приёмами 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). 
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  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, 

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 
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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; 

- 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 6 классе в соответствии с учебным 

планом рассчитана на 68 часов в год, т.е. 2 часа в неделю (34 учебных недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

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 6 класса включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

На уроках природоведения будут формироваться следующие личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; 

- формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, используемой в 

образовательной организации. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для учебного предмета «Природоведение», характеризуют опыт по получению 

нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и должны отражать: 

1) формирование интереса к изучению природоведения;  

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

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

собственного здоровья. 

В  программе 6 класса по предмету «Природоведение» предусмотрено два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень освоения предметных результатов является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения  этого уровня  не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Минимальный уровень:   

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

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

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

ископаемые); 
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 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значение в жизни человека; 

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

 выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

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

педагога. 
Достаточный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

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

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое 

растение; медонос; растение, цветущее летом); 

 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

 выделение существенных признаков групп объектов; 

 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового 

образа жизни; 

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

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение 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. 

 

        Изучение предмета «Природоведение» в 6 классе направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия 

 испытывать чувство гордости за свою страну; 

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

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 
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 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения  практических и учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

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

деятельность. 

Познавательные учебные действия 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале при установлении аналогии между частями 

слова, частями речи, в работе с предложением; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Критерии оценки 

 

         Оценка  знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений и 

навыков обучающихся необходимо принимать  во внимание индивидуальные особенности 

интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. 

Обучающемуся с низким уровнем интеллектуального развития можно предложить  более легкий 

вариант задания. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким нарушением 

моторики, не следует снижать   оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество 

записей, рисунков и т.д.. При проведении проверки ЗУН осуществляется дифференцированный 

подход  к обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему 

контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей  (уровня подготовки 

каждого обучающегося).       

Критерии оценивания предметных результатов 

Оценка предметных результатов проводится с помощью устных ответов и тестового 

контроля, направленных на определение уровня освоения темы обучающимся. Критериями 

оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, личностных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения адаптированной общеобразовательной программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных действий. 
 

Оценка устных ответов 
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по 

русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность ответа по 

содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) полнота 

ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами 

и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом 

или разборе предложения допускает 1–2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает 
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ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся  обнаруживает незнание большой или наиболее 

существенной части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

Отметка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка практических умений. Оценка умения ставить опыты 
Отметка «5» ставится обучающемуся, если: правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по 

закладке опыта; грамотно, доступно описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если: правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена 

работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта (допускаются 1-2 ошибки); в 

целом грамотно и последовательно описаны наблюдения, сформулированы основные выводы. 

Отметка «3» ставится, если: правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности 

и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании выводов. 
Оценка умений проводить наблюдения 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если: наблюдение проведено правильно, в 

соответствии с заданием; выделены существенные признаки; логично, доступно оформлены 

результаты и выводы. 
Отметка «4» ставится, если: наблюдение проведено правильно, в соответствии с заданием; 

при выделении существенных признаков наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; допущена небрежность в оформлении результатов и выводов. 
Отметка «3» ставится, если: допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении 

наблюдений; при выделении существенных признаков наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены 1-2 ошибки в оформлении результатов и выводов. 
 

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 – 1ч. 

    Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

 

    Растительный мир Земли-  17 ч. 

    Разнообразие растительного мира на нашей планете.  

    Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов).  

    Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы.  

    Деревья.  

    Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места  

произрастания).  

   Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания).  

   Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания).  

  Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания.  

  Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания.  

  Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарственных 

растений. Использование.  

  Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение.  

  Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом).  

  Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны.  

  Растения своей местности: дикорастущие и культурные.  

  Красная книга России и своей области (края).  

 

  Животный мир Земли – 35 ч.  
  Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов.  

  Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.  

  Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана.  

  Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие в 

водоемах России и своего края.  

  Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего края.  

  Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана.      

Млекопитающие животные своего края.  

  Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы.     

Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, 

морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания.  

     Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом).  

Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга 

своей области (края).  

 

   Человек- 13 ч. 

    Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы.  

    Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов.  

    Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры).  

    Осанка (гигиена, костно-мышечная система).  

    Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены.  

    Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины.  

    Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены.  

     Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью.  
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     Медицинские учреждения своего населенного пункта. Телефоны экстренной помощи.  

Специализация врачей.  

 

    Обобщение – 2 ч.  

    Наш город (поселок, село, деревня).  

    Рельеф и водоемы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные достопримечательности.   

Обычаи и традиции своего края.  

 

Межпредметные связи. Русский язык и чтение, ручной труд, изобразительная деятельность. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№             Тема  Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности 

1.  Введение.  1 Знакомство с учебником. 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

2.  Растительный мир 

Земли. 

17 Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

3.  Животный мир   

Земли. 

35 Написание небольших сообщений (с помощью учителя). 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Работа в паре. 

4.  Человек. 

 

13 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Индивидуальная работа по учебнику, по карточкам, у 

доски. 

5.  Обобщение. 2 Анализ жизненных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация материала. 

 Итого 68  
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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. 

15. Грибы. 

16. Разнообразие растений. 

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
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17. Солнечная система 

пособие для педагогов / дидактический материал 

1. Земноводные. 

2.Рыбы. 

3.Птицы. 

4.Пресмыкающиеся. 

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

6.Жизнь пресного водоёма. 

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 

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, 6 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. 

 

Каталог сайтов  

1. Министерство образования и науки Российской 

Федерации (http://минобрнауки.рф/). 

2. Федеральный портал "Российское образование" 

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

Используется 

учителем в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

 

В 

наличии 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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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. Электронные библиотечные системы и ресурсы 

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

resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 

7. Информационный ресурс библиотеки 

образовательной организации. 
8. Путешествия и открытия http://pyty.ru/  
9. http://www.geo2000.nm.ru/   

 

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 

 

Лифанова Т.М. 

Природоведение. 

6 класс: учеб. для 

общеобразоват.ор

ганизаций, 

реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. 

программы / Т.М. 

Лифанова, Е.Н. 

Соломина. - М.: 

Просвещение, 

2022. 

1. 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. 

 

2.Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

Природоведение. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы.- М.: 

Просвещение, 2022. 

 

3. Интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://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://pyty.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
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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 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». 

5. 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». 

6. 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». 

7. 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. 

8.   Устав МКОУ СКШ № 9. 

 9.  АООП МКОУ СКШ № 9, 5-8 класс, 1 вариант. 

10.  Положение о рабочей программе МКОУ СКШ № 9. 

11. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение. 6 класс: учеб. для общеобразоват.   

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

      2022. 
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