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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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; 

https://clck.ru/33NMkR
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− формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

− воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, 

знакомство с основными направлениями природоохранительной работы; 

− воспитание социально значимых качеств личности. 

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 

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 
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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 
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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. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Программа по учебному предмету «Природоведение» в 5 классе 

состоит из трёх разделов: «Вселенная», «Наш дом – Земля», «Есть на 

Земле страна Россия».         

При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с 

Солнечной системой: звездами и планетами, историей исследования 

космоса и современными достижениями в этой области, узнают о значении 

Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в 

природе.  

В разделе «Наш дом – Земля» обучающиеся знакомятся с 

оболочками Земли - атмосфера, литосфера и гидросфера. Изучают 

основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы 

предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и 

видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой 

природы в 5 классе и готовит обучающихся к усвоению курса географии. 

Обучающиеся знакомятся с наиболее значимыми географическими 

объектами, расположенными на территории нашей страны  (например, 

Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, 

Енисей). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не 

требует от обучающихся географической характеристики этих объектов и 

их нахождения на географической карте.  

Основными организационными формами работы на уроке 

природоведения являются: фронтальная, групповая, коллективная, 

индивидуальная работа. 

При проведении уроков природоведения предполагается 

использование следующих методов: 
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− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет,   а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти 

(рассказ с включением в  него элементов беседы или объяснения, 

сопровождающегося демонстрацией     опытов); 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение 

информации) 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути 

ее решения) 

− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к 

решению проблемы); 

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют при проведении лабораторных и практических работ, 

предусмотренных программой; исследовании свойств тел неживой 

природы при проведении опытов); 

− проведение природоведческих экскурсий (вводных, текущих и 

обобщающих), направленных на усвоение изученного материала; 

− проведение словарной работы, направленной на обогащение словаря, 

усвоение новых, ранее  незнакомых слов; закрепление и уточнение 

значений слов; активизация  словаря); 

− работа с учебником (первичное, выборочное   и объяснительное 

чтение, работа со словарем; ответы на вопросы и    выполнение   заданий, 

направленных на формирование умений анализировать       прочитанное, 

устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, выделять 

главное); 

− выполнение заданий в рабочих тетрадях или на карточках, используя 

слова для справок;  

− заполнение схем, подпись рисунков, зарисовка изучаемых объектов;   

− дидактические игры (классификация, разрезные картинки). 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

− интерес к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей 

стране, ее природным богатствам; 

− овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни, умения соблюдать правила личной гигиены, режима 

дня; 

− владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, необходимости охраны живой 

и неживой природы; 

− установка на безопасный здоровый образ жизни, бережному 

отношению к природе и другим материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, 

водоемы, небесные тела, основные достопримечательности нашей страны) 

на иллюстрациях, фотографиях; 

− представления о назначении изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

− отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – 

горючее полезное ископаемое);  

− называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе  (полезные ископаемые); 

− соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание 

их значения в жизни человека; 
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− соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе 

и обществе (под контролем взрослого); 

− выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

− адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

− узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях;  

− знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию учителя; 

− представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

− отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (золото – полезное ископаемые, 

металлы, цветные металлы, драгоценные (благородные) металлы);  

− называние сходных по определенным признакам объектов из тех, 

которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

− выделение существенных признаков групп объектов; 

− знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни;  

− 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; 
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− выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

− осуществление деятельности по уходу за комнатными и 

культурными растениями. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития.  

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Устный ответ: 

Оценка «5» ставится за: 

− полный ответ, правильно отражающий основной материал курса: 

− правильно раскрытое содержание понятий, закономерностей, 

биологических взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

− правильное использование рисунков, гербариев, натуральных 

объектов и других источников знаний,  

− самостоятельный ответ,  с  опорой  на  ранее 

 приобретенные знания; 

− соблюдение культуры устой и письменной речи, правил оформления 

письменных работ;   
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Оценка «4» ставится обучающемуся, если:   

− знание всего учебного программного  материала; 

− умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

−  незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ;  

Оценка «3» ставится обучающемуся за следующее:  

− знание и усвоение учебного материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя; 

− умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы; 

− наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного  материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «2» - не ставится 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Введение 

 

2  

2. Вселенная  

 

6 1 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Наш дом-Земля: 

Воздух 

Полезные ископаемые 

Вода 

Поверхность суши. Почва 

 

8 

14 

16 

6 

 

1 

1 

1 

1 

4. 

 

Есть на земле страна Россия 

 

14 

 

1 

5. Повторение по курсу «Неживая природа» 

 

2 1 

 

 Итого: 68 7 
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Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат 

единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ 

достигается при условии: 

— решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами 

обучения и развития личности школьника; 

— целенаправленного отбора содержания учебного материала, представляющего 

ученикам образцы подлинной нравственности; 

— использования современных образовательных технологий; 
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— организации самостоятельной творческой исследовательской деятельности 

учащихся на уроке и во внеурочное время. 

Как правило, большинство современных образовательных технологий 

предполагают организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных 

уровнях познавательной самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока. 

 

  



15 
 

 


	I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


		2023-09-01T10:48:36+0500
	Соколова Роза Раесовна




