
Аннотация 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Природоведение» относится к предметной области 

«Естествознание»» и является обязательной частью учебного плана.  

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.. 

Природоведение. 5 класс. Т.М. Лифанова и др. М.: Просвещение, 2023. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Природоведение» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели  и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Природоведение». 

Цель   обучения - расширить кругозор и подготовить обучающихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Задачи обучения: 

− формирование элементарных научных знаний о живой и неживой 

природе; 

− демонстрация тесной взаимосвязи между неживой и живой природой; 

− 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. 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» в 5 классе 

определяет следующие задачи: 

− формирование умения узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде в естественных условиях;  

− формирование представлений о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире;  

− формирование умений относить изученные объекты к определенным 

группам с учетом различных оснований для классификации; 

− формирование умения находить сходные по определенным признакам 

объекты из тех, которые были изучены на уроках;   

− формирование умения выделять существенные признаки групп 

объектов;  

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

−  умение обсуждать изученное, рассказать о предмете изучения;  

Специальные требования при изучении обучающимися с РАС 

учебного предмета «Природоведение» 

Дети с РАС имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки выражаются в активном 

негативизме (отвержении). У этих детей максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни – 

избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением 

относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют 

испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который 

может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии. В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть 

спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче 

осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в 

привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок 

может проявить умелость, даже искусность. Сложившиеся навыки прочны, 

но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых 

были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в 

новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются 

словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии. Речь развивается в рамках стереотипа 

и тоже привязана к определенной ситуации. Именно у этих детей в 

наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия: примитивные стереотипные действия, а могут быть 

и достаточно сложные. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины 

мира сложившимся узким жизненным стереотипом. Приобретаемые 

ребенком знания, без специальной работы, осваиваются механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых в 

ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Ребенок этой группы очень 

привязан к своим близким, введение его в детское учреждение может быть 

осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят 

идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности 

подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях 

адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной 

поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 



учреждения. Успешное обучение детей с РАС заключается в создании 

условий обучения:  

•  обеспечить сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка;  

•  дозированно вводить в жизнь ребенка новизны и трудности;  

•  дозировать учебную нагрузку с учетом темпа и работоспособности;  

•  использовать специфические методы обучения, оптимально сочетать 

словесные, наглядные и практические методы;  

•  использовать ритуал начала и конца занятия;  

•  исключить яркие предметы, дополнительные раздражители, которые могут 

вызвать негативную реакцию ребенка;  

•  организовать постоянное личное рабочее место ребенка. 
   



 


