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Пояснительная записка 
Образовательная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  - Приказ Минобрнауки России от 03.02.2015 г. № 

1599, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, учебной программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VIII вида.  5-9 классы/ под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2014г.  

В соответствии со Стандартом на ступени основного общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья  учащихся; 

 коррекция вторичных нарушений развития обучающихся. 

 Цель: 

 всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, 

расширение кругозора об окружающем мире  

 Социальная адаптация обучающихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств; 

Задачи: 

образовательные: 

 дать элементарные научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве России, зарубежных стран, своего края.  

 сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы; 

 формирование правильного понимания природных явлений в жизни растений и 

животных; 

 проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к 

природе; 

 первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений и 

ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в 

школьном уголке природы; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровия 

человека. 

воспитательные: 

  Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения; соблюдать здоровый образ жизни; 

 Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

  коррекционно-развивающие: 

 формирование познавательной деятельности школьников,  

 коррекция ВПФ (внимания, памяти, логического мышления); 

 расширение и активизация словарного запаса; 

 воспитание личностных качеств обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы: 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 
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 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основной формой обучения является урок. Методами обучения – метод 

наблюдения, беседа, объяснения, повторения, сравнения, работа с учебником, 

дидактические игры.  Приемы обучения – осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем развития, 

интеллектуальных возможностей.  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа ориентирована на использование учебников для учащихся: А. И. 

Никишов «Биология. Неживая природа» 2016 г. для 6 класса, З. А. Клепинина «Биология. 

Растения, бактерии, грибы» 2017 г. для 7 класса. А.И. Никишов, А.В. Теремов «Биология. 

Животные» 2016 г.,  8 класс,  Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева «Биология. Человек», 2017 г. 

9 класс. Данные учебники рекомендованы Министерством образования и науки РФ.  

Изучение биологии расширяет кругозор детей с ОВЗ об окружающем мире. 

Биология как учебный предмет  включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), 

«Растения, грибы, бактерии» (7класс), «Животные» (8класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья. 

В 6 классе(«Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 

неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных 

физических и химических  

свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, о 

некоторых явлениях неживой природы. 

В настоящей программе в разделе «Растения»(7класс) включены  элементарные 

сведения о многообразии растений, грибов и бактерий; о строении и значении органов 

цветкового растения; об основных группах растений; о биологических особенностях, 

выращивания и использования наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, 

ягодных, а также декоративных растений. 

В разделе «Животные»(8класс) учащиеся знакомятся с многообразием животного 

мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем 

строении их организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

В разделе «Человек»(9класс) предусматривается сообщение элементарных сведений 

о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. 

Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят 

нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся 

сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования 

гигиены, как уберечь себя от заразных болезней;  

Какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и 

наркотиков, а также токсикомания. При изучении программного материала обращается 

внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для здоровья закаливания 

организма и для нормальной его жизнедеятельности. 

В результате изучения  курса учащиеся должны получить общие представления о 

разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных организмов, о человеке как 

биосоциальном существе, как виде, живом организме, личности, об условиях его 

существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны понять практическое 

значение знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и экологических 

проблем. 

Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет словарный запас 

детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 
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Курс биологии предусматривает наличие межпредметных связей со следующими 

предметами: история, география, ИЗО, письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, 

математика. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На учебный предмет «Биология» отводится 2 часа в неделю (68 часов в год; 272 часа 

за 4 года). 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценность жизни – признание человеческой жизни важнейшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и природе. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений.   

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художе-

ственных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, 

её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Личностные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

Личностные 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры;  

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 осознают себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознают целостность природы  Земли, материков, их крупных районов; 

Ученик получит возможность для формирования: 
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 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

 получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы 

и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные базовые учебные действия 

Ученик  научится в сотрудничестве с учителем: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений;  

 уметь управлять своей познавательной деятельностью; 

 уметь организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Ученик  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  в сотрудничестве с учителем адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

Познавательные базовые учебные действия 

Ученик научится в сотрудничестве с учителем: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 формировать и развивать посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  
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Ученик  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Коммуникативные базовые учебные действия 

Ученик научится в сотрудничестве с учителем: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

Ученик получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программы по природоведению 

(минимальный и достаточный уровень освоения программы) 

Минимальный уровень: 
 представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание 

и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

 знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 

программы; 

 выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

 описание особенностей состояния своего организма;   

 знание названий специализации врачей; 

 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 
 представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

 знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 
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 узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

 знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

 владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

Методика  оценки результатов освоения образовательной программы  

Личностные результаты 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции используется метод 

экспертной группы. В ее состав входит родитель (законный представитель) ребенка, 

учитель, руководитель методического объединения учителей начальных классов, 

представитель администрации школы.  

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки  достижений 

ребенка  в сфере жизненной компетенции.  

Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 

повседневной жизни. 

Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и 

разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных результатов 

личностного развития.  

Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата 

личностного развития по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. Описание 

перечня компетенций представляет учитель (учителя), работающий с ребёнком.   

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 

группа делает вывод о динамике  развития жизненной компетенции обучающегося за год 

по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия.  

Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно текущей 

оценки и данных входящей оценки личностного развития. 

Оценка достижений и оценка динамики оформляется классным руководителем в 

форме характеристики личностного развития ребенка один раз в год. 
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Предметные результаты 

В целом оценка достижения обучающимися предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом.   

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися необходимо, чтобы балльная оценка отражала качество 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие:  

 соответствие/несоответствие науке и практике;  

 прочность усвоения (полнота и надежность).  

 Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные».  

 Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах предупреждения или 

преодоления.  

 По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и 

очень хорошие (отличные).   

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачёт), если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% 

заданий; «очень хорошо» (отлично) свыше 65% . 

Для удобства проведение мониторинга обучающихся качественные характеристики 

навыков учебной деятельности были переведены в количественные характеристики, где 

Навык сформирован полностью – ПС  =2 

Навык сформирован частично – ЧС =1 

Навык не сформирован – НС = 0. 

А каждому виду и характеру учебной деятельности соответствует буквенное  (или 

цифровое) обозначение.  

Перечень  предметных достижений обучающихся определён  содержанием учебного 

предмета. Он  представлен в Рабочей программе учебного предмета или курса на 1 

учебный год  индивидуально для каждого ученика или группы детей, имеющих сходные 

проблемы и обучающихся по одной адаптированной основной образовательной 

программе.  
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Содержание учебного предмета 

6 класс 

(68 часов) 

Введение  

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. Изменения в 

природе. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, 

жидкостей в газы. Наблюдение этих явлений в природе. Для чего нужно изучать неживую 

природу. 

Вода  

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. Охрана воды. 

Демонстрация опытов 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. Растворение соли, 

сахара в воде. Очистка мутной воды. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и 

морской воды. Расширение воды при замерзании. 

Практическая  работа 

П.р.№1  «Измерение температуры воды» 

Воздух  

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. Состав: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и 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. 

Демонстрация опытов 

Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). Воздух 

занимает объем. Воздух упругий. Воздух — плохой проводник тепла. Расширение воздуха 

при нагревании и сжатие при охлаждении. Движение воздуха из теплой комнаты в 

холодную и обратно. Наблюдение за отклонением пламени свечи. Получение кислорода и 

демонстрация его свойства поддерживать горение. Получение углекислого газа и 

демонстрация его свойства не поддерживать горение. 

Практическая  работа 

П.р.№2  «Зарисовка  барометра  и   флюгера» 

Полезные ископаемые  

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, 
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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, которые используются для получения минеральных 

удобрений. Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча 

и использование.  

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов: железная руда, ее 

внешний вид. 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, устойчивость к ржавлению. Распознавание 

алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. 

Распознавание меди. Ее применение. Местные полезные ископаемые. Их физические 

свойства и использование. Экономия металлов при использовании человеком. Охрана 

недр. 

Демонстрация опытов 

Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкости 

торфа и хрупкости каменного угля. Определение растворимости и нерастворимости 

калийной соли, фосфоритов. Определение свойств черных и цветных металлов: 

упругости, пластичности, хрупкости, теплопроводности. 

Практическая  работа 

П.р.№3 «Распознавание черных и цветных металлов по образцу». 

Почва  

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. 

Демонстрация опытов 

Выделение воздуха и воды из почвы. Выделение песка и глины из почвы.  

Выпаривание минеральных солей из водной вытяжки. Определение способности 

песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

Практическая работа 

П.р.№4  «Определение типов почв». 

П.р.№5  «Обработка  почвы  на пришкольном  участке». 

Экскурсия к почвенным обнажениям. 

7 класс 

(68 часов) 

Введение. Растения вокруг нас.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). Цветковые и 

бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений и 

их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, 

анютины глазки и т. п.). 
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Подземные и наземные органы растения 

Цветок  Строение цветка. Понятие о соцветиях. Опыление цветков. Образование 

плодов и семян. 

Плоды   Разнообразие плодов: плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. 

Семя   Строение семени (на примере фасоли). Размножение семенами. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки 

семян в почву. 

Корень  Образование и виды корней. Корневые системы. Значение корня в жизни 

растения. Видоизменения корней. 

Лист   Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. Значение 

листьев в жизни растения. Образование питательных веществ в листьях на свету. 

Испарение воды листьями. Дыхание растений. Листопад и его значение 

Стебель  Строение стебля и его значение в жизни растения. Разнообразие стеблей. 

Растение – целостный организм. 

Экскурсия  в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с 

распространениями плодов и семян. 

Лабораторные работы 

Л.р.№1 «Строение цветкового растения». 

Л.р№2 «Строение цветка». 

Л.р.№3 «Строение семени фасоли». 

Л.р.№4  «Строение  семени  пшеницы». 

Демонстрация опытов: 

1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа 

в темноте) 

Растение – целостный  организм.  

Взаимосвязи органов  растения. Взаимосвязи растений  с окружающей  средой. 

Многообразие  бактерий  и грибов.  

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение шляпочного гриба. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 

Торфяной мох и образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. 

Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения(наличие цветков, 

плодов с семенами) 

Однодольные  и двудольные  цветковые  растения.  

Цветковые растения. Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. 

Характерные различия. 

Однодольные растения. 

Злаки. Особенности внешнего строения и разнообразие. Выращивание зерновых. 

Использование злаков в народном хозяйстве. 

Лилейные. Общие признаки лилейных. Основные представители: цветочно – 

декоративные лилейные, овощные лилейные, дикорастущие лилейные. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№5 «Строение  луковицы». 

Двудольные растения. 
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Паслёновые. Общие признаки паслёновых. Овощные и технические паслёновые: 

картофель, томат, баклажан и перец. Цветочно – декоративные паслёновые. 

Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые и кормовые бобовые растения. 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник. Плодово – ягодные 

розоцветные: яблоня, груша, вишня, малина, земляника, персик и абрикос. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№6 «Строение  клубня  картофеля». 

Работы  с комнатными  и садовыми растениями.  

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Подсолнечник. Календула и 

бархатцы – однолетние цветочно – декоративные сложноцветные. Маргаритка и георгин – 

многолетние цветочно – декоративные сложноцветные. 

Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. Работы в саду. 

Осенняя перекопка почвы. Подготовка сада к зиме. Весенний уход за садом. 

Практическая  работа. 

П.р.№1 «Пересадка комнатных растений». 

Экскурсия в лес  для ознакомления с особенностями растений весной. 

8 класс 

(68 часов) 

Введение  

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные.Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни (форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, 

предостерегающая). Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную 

книгу. 

Беспозвоночные животные  

Общее знакомство. Черви.  

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Л.р.№1 «Знакомство с внешним строением дождевого червя». 

Насекомые  
Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 

местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, 

адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. 

Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 

польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 

другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 
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Практическая работа 

П.р.№1 «Зарисовка насекомых в тетрадях». 

Позвоночные животные  

Рыбы.  

Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб),  

способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и 

рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Земноводные  

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития).Знакомство с многообразием 

земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности внешнего вида и образа жизни. 

Значение в природе. Черты сходства и различия земноводных и рыб. Польза земноводных 

и их охрана. 

Практическая работа 

П.р.№2 «Зарисовка в тетради земноводных».  

Пресмыкающиеся  

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение. Размножение 

пресмыкающихся (цикл развития).  

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

Демонстрация  Показ  видеофильма: «Животные». 

Птицы  

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

домашними птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация  чучел птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе. 
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Практическая работа 

П.р.№3 « Подкормка зимующих птиц». 

Млекопитающие животные  

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства 

и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение 

на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, 

места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, 

среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Сельскохозяйственные млекопитающие и домашние питомцы (9 ч) 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые 

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание 

овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 
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Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека. 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ 

жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

9 класс 

Введение  

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека  

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, 

размножения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле 

человека. 

Лабораторная работа 

Л.р.№1 «Строение клетки». 

Опорно-двигательная система.  

Скелет 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, 

человека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: 

череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних 

конечностей. 

Череп. 

Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№2 «Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей». 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). Основные группы мышц в теле человека: 

мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и 

лица. Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. Влияние 

физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического труда в 

правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота 

человеческого тела. 

Демонстрация. 

Показ скелета человека, позвонков. 

Кровеносная система. 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 
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Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Значение физкультуры и спорта для 

укрепления сердца. Сердце тренированного и нетренированного человека. Правила 

тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки.  

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-

сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№3 «Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки». 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхательная система. 

Значение дыхания для растений, животных, человека. Органы дыхания человека: 

носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. Гигиена дыхания. Необходимость 

чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). 

Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, 

туберкулез и др.). Влияние никотина на органы дыхания. Гигиенические требования к 

составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмосферы. Запыленность и 

загазованность воздуха, их вредное влияние. Озеленение городов, значение зеленых 

насаждений, комнатных растений для здоровья человека. 

Демонстрация опыта 

Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа.  

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание) 

Пищеварительная система.  

Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для 

человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, 

минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. 

Авитаминоз. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная 

железа, печень, кишечник. Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, 

уход, лечение). Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во 

рту под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в 

кишечнике. Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища 

народов разных стран. Культура поведения во время еды. Заболевания пищеварительной 

системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и 

признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную 

систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Лабораторная работа. 

Л.р.№4 Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

Демонстрация опытов 

1.Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. 2.Действие слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво. 

Выделение  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Кожа  

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции. Производные кожи: волосы, ногти. Закаливание организма 

(солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). Оказание 

первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических ожогах, 
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обморожении, поражении электрическим током. Кожные заболевания и их профилактика 

(педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. 

Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

Нервная система  

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. Сновидения. Гигиена 

сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. Отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. Заболевания нервной 

системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика травматизма и 

заболеваний нервной системы. 

Органы чувств  

Значение органов чувств у животных и человека. Строение, функции и значение 

органов зрения человека. Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена зрения. 

Первая помощь при повреждении глаз. Строение и значение органа слуха. Заболевания 

органа слуха, предупреждение нарушений слуха. Гигиена. Органы осязания, обоняния, 

вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: болевая, 

температурная и тактильная). Расположение и значение этих органов. Охрана всех 

органов чувств. Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Охрана здоровья  

Здоровье человека и общества. Факторы, сохраняющие здоровье. 

 

Тематическое планирование 

Учебно-тематический план 6 класс 

№ 

 

Раздел программы  Количество  

часов 

1.  Введение.  3ч 

2.  Вода. 17ч 

3.  Воздух. 15ч 

4.  Полезные ископаемые. 21ч 

5.  Почва 12ч 

  68 

Учебно-тематический план 7 класс 

№ 

 

Раздел программы  Количество  

часов 

1.  Введение. Растения вокруг нас. 3ч 
2.  Общее знакомство с цветковыми растениями. 23ч 

3.  Растение – целостный  организм.  2ч 

4.  Многообразие  бактерий  и грибов. 5ч 

5.  Растения. 6ч 

6.  Однодольные  и двудольные цветковые  растения. 19ч 

7.  Работы с комнатными  и садовыми  растениями. 10ч 

  68 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

 

Раздел программы  Количество  

часов 

1.  Введение. 1ч 

2.  Беспозвоночные животные. 11ч 

3.  Позвоночные животные. 56ч 

  68 
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Учебно-тематический план 9 класс 

№п/п Тема  Часы  

1.  Введение  1ч 

2.  Общее знакомство с организмом человека 4ч 

3.  Опорно – двигательная система 11ч 

4.  Кровеносная система 9 ч 

5.  Дыхательная система 9 ч 

6.  Пищеварительная система 11ч 

7.  Выделение 2 ч 

8.  Кожа 7 ч 

9.  Нервная система 7 ч 

10.  Органы чувств 4 ч 

11.  Охрана здоровья 3 ч 

  68 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного  

процесса 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-

дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса. Эти материалы 

представлены в таблицах 1-2. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Таблица 1 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

А.И. Никишов «Биология. Неживая  природа»  М. 

«Просвещение», 2016г. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы.-М.: Просвещение, 2016 

1. Методика преподавания 

естествознания в 5-7 классах ; 

книга для учителя/ под 

редакцией А.Г. Хрипковой.-М.: 

Просвещение, 1997г. 

2. Обучение детей с 

нарушениями интеллектуального 

развития: под ред. Б.П. 

Пузанова.- М.: Академия, 2000г. 

З.А. Клепинина «Биология. Растения. Бактерии. Грибы» 

Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: «Просвещение», 

2016г.  

1. Методика преподавания 

естествознания в 5-7 классах ; 

книга для учителя/ под 

редакцией А.Г. Хрипковой.-М.: 

Просвещение, 1997г. 

2. Худенко Е.Д. Естествознание 

во вспомогательной школе// 

Коррекционно- развивающая 

направленность обучения и 

воспитания умственно- отсталых 

школьников.-М.: МГПИ,1989г. 



18 

 

А.И. Никишов, А.В. Теремов «Биология. Животные» 8 кл. 

Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: «Просвещение» 

2016г.  

1.Худенко Е.Д.. Формирование 

биологических понятий на 

уроках естествознания//  

Коррекционно-развивающая 

направленность обучения и 

воспитания умственно- отсталых 

школьников.-М.: МГПИ, 1983г. 

Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева «Биология. Человек»,  

Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.М.: 

«Просвещение»,2016г.  

1. Худенко Е.Д. Использование 

словесных методов на уроках 

естествознания // Дефектология.-

1989г. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Таблица 2 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Примечания 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определённой в программе по 

географии. 

 

Коллекция полезных ископаемых  

Таблицы  

Классная доска   

Мультимедийный проектор   

Экспозиционный экран  Размер не менее 150X150 см 

Компьютер   

Мультимедийные образовательные ресурсы.  

 

 

Информационно-коммуникационные средства 

 

Библиотека электорнных наглядных пособий ««Биология. 6-9 классы»   - это 

электронное средство учебного назначения, которое содержит набор информационных 

объектов, отражающих объекты, процессы, явления в области биологии, и соответствует 

школьной программе по биологии за 6-9 классы.содержит набор илюстраций, 

отображающих обьекты, процессы, явления по курсу географии. Данный иллюстративный 

материал необходим для подготовки к уроку и для демонстрации во время проведения 

аудиторных занятий. (http://school-collection.edu.ru/catalog/res/39b7b9a7-9e46-0000-a085-

a9cbd4266b16/?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/39c5dfad-516b-0000-29d4-a2afb82ce432/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/39c5dfad-516b-0000-29d4-a2afb82ce432/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/39c5dfad-516b-0000-29d4-a2afb82ce432/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/39c5dfad-516b-0000-29d4-a2afb82ce432/view/
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Корректировка программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


