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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Природоведение. 6  класс. 

 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, действующая 

редакция от 2016 года); 

2. Постановления Главного государственного врача РФ от 10.06.2015 г. №26 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по административным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (с изменениями).   

4. Базисного учебного плана, Образовательной программы ГБОУ «Боградская 

санаторная школа – интернат» на 20011-2019 учебный год, пр. директора № 

20-2 от 31.03. 2011 г. 

     5. Программы по биологии  для 5 – 9 классов  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 2000 г.  

Программой предусмотрено обучение по курсу в объеме 2 часа в неделю.  

Выбор программы мотивирован тем, что она 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной 

категории детей и отвечает основным принципам коррекционной педагогики. 

Биологический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 

явления, понимать причинно-следственные зависимости. Систематическая 

словарная работа на уроках расширяет лексический запас детей со сниженным 

интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Целью данной программы является использование процесса обучения 

биологии для повышения уровня общего развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и коррекции недостатков их познавательной деятельности 

и личностных качеств для дальнейшей социализации. 

Основными задачами преподавания биологии являются:  

- 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 здоровья человека. 

Место курса биологии в учебном плане 

Биология как учебный предмет в  школе VIII вида включает разделы: 

«Природоведение» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 

класс) 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. 

     Преподавание биологии для детей 8 вида направлено на коррекцию недостатков 

умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у 

учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и 

неживой природой, влияние на нее. 

Планируемые результаты обучения: 

В связи с тем, что способности к обучению учащихся специальной 

(коррекционной) школы VIII вида сугубо индивидуальны, приведённые ниже 

требования по формированию учебных умений и навыков которые могут быть 

применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому следует 

стремиться.  

В основе содержания обучения биологии  лежит овладение учащимися 

следующими видами ключевых компетенций: 

 общекультурные – круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо 

осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности; 

 учебно-познавательные – совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами – это: знания и умения целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки; 

 коммуникативные – включают знания и способы взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе; 

 социальные – означают владение знаниями и опытом в гражданско-

общественной деятельности, овладение минимально необходимыми для 

жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

 информационные – при помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, компьютер, т.д.) и информационных технологий (аудио- и 



видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения 

самостоятельно находить, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее. 

При изучении предметов биология у учащихся должны быть сформированы 

следующие ЗУН и ключевые компетенции: 

 основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке (учебно-

познавательные компетенции);  

 представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира (общекультурные компетенции); 

 умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

(общекультурные компетенции); 

 умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки 

(коммуникативные компетенции); 

 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы (общекультурные и 

коммуникативные компетенции); 

 умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и проводить 

лабораторные работы, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы (общекультурные компетенции);  

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных работ (общекультурные компетенции); 

 умение использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний (информационно-коммуникативные 

компетенции); 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения (социальные компетенции);  

 умение использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья (социальные 

компетенции);  

 умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены (социальные компетенции);  

 умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе, определять характер 

взаимоотношений человека и природы (общекультурные и социальные 

компетенции); 

 осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе, и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде (общекультурные и социальные компетенции). 

В сфере познавательных универсальных учебных действий должны быть 

cформированы: 



 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета (информационно-коммуникативные компетенции); 

 умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ 

(информационно-коммуникативные компетенции); 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий (общекультурные и социальные 

компетенции); 

 умение строить сообщения в устной и письменной форме (информационно-

коммуникативные компетенции); 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков (общекультурные и учебно-познавательные 

компетенции); 

 умение проводить сравнение, обобщение и классификацию по заданным 

критериям (общекультурные и учебно-познавательные компетенции); 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений и устанавливать аналогии (общекультурные и учебно-познавательные 

компетенции); 

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

строении, свойствах и связях (общекультурные и коммуникативные 

компетенции). 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения и принятия образца «хорошего 

ученика» (учебно-познавательные компетенции);  

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения (учебно-

познавательные компетенции); 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности (учебно-познавательные компетенции);  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности (учебно-познавательные компетенции);  

 ориентация на понимание и принятие предложений и оценки учителя, 

одноклассников, родителей (социальные и коммуникативные компетенции); 

 понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение 

(социальные компетенции); 

 установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном 

поведении и поступках (социальные компетенции); 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения (общекультурные и 

социальные компетенции); 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы: 



 умение принимать и сохранять учебную задачу (учебно-познавательные 

компетенции); 

 умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи (учебно-

познавательные  и коммуникативные компетенции); 

 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

(учебно-познавательные  и коммуникативные компетенции); 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане (учебно-

познавательные  и социальные компетенции); 

 умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме (коммуникативные компетенции); 

 умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

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

реализации, так и в конце действия (учебно-познавательные  и 

общекультурные компетенции); 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

одноклассников, родителей (социальные и коммуникативные компетенции); 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы: 

 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач (общекультурные и 

коммуникативные компетенции);  

 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения (информационно-коммуникативные компетенции); 

 умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

(социальные и коммуникативные компетенции); 

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию 

(социальные и коммуникативные компетенции); 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве (социальные и коммуникативные компетенции); 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов (социальные и 

коммуникативные компетенции); 

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром (социальные и коммуникативные компетенции). 

 должны знать: 

       • отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

       • отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы; 

       • некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов: расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 

способность хорошо или плохо проводить тепло. 

должны уметь: 

       • обращаться с простым лабораторным оборудованием; 



       • определять температуру воздуха, воды; 

       • проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

Основные методические принципы коррекционной работы с учащимися ОВЗ 

Усиление практической направленности учебного материала (нового). 

Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главного в материале). 

Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов) Соблюдение в определение объёма 

изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности. 

Практико - ориентированная направленность учебного процесса; 

Связь предметного содержания с жизнью; -  проектирование жизненных 

компетенций обучающегося с ОВЗ. 

Коррекционные методы на уроках: 

Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 

Комментированное управление. 

Поэтапное формирование умственных действий. 

Безусловное принятие ребёнка (да он, такой как есть). 

Игнорирование некоторых негативных проступков. 

Обязательно эмоциональное поглаживание. 

Метод ожидания завтрашней радости 

Методы: 

а) задания по степени нарастающих трудностей; 

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные 

характеры; 

            в)разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока. 

Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной 

деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в освоении только что 

показанных способов работы с информацией, но только на своём индивидуальном 

задании. 

Срок реализации учебной программы по учебному плану 1 год.  

Для достижения поставленных целей и задач в учебной деятельности применяются 

различные методы: 

1. Объяснительно – иллюстративный; 

2. Репродуктивный; 

3. Частично – поисковый; 

4. Исследовательский. 

Формы работы: 1. работа в парах 

                               2. работа в группах 

                               3. работа у доски 

                               4. фронтальная работа 

                               5. работа с учебником 



                               6. индивидуальная. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием  образовательной области «Природоведение» и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять 

в практической деятельности. 

      В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов базируется 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 обучающегося и овладении им социальным опытом. 

           Ожидаемые результаты освоения программы: 

Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает базовые 

учебные действия: личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные, 

что является необходимым для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный 

стандарт, представленный в данных компонентах, задает структуру данной 

программы, которая поддерживает сбалансированное  развитие жизненного опыта 

ребенка с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности. 

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по базовым учебным 

действиям предлагается в его традиционном виде. 

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и 

навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, 

осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается способным 

реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. 

           Практика взаимодействия с окружающим миром: 

 Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений 

об окружающем мире; 

 Развитие способности использовать знания по природоведению  и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных  и климатических 

условиях. Понимание преимуществ, выгоды и трудностей, определяемых 

собственным местом проживания; 



 Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с 

миром живой и неживой природы. 

Используемый учебно - методический комплекс 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В.В. Воронковой (М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2014. – Сборник  

2.  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н., «Природоведение». 6 класс: учебник для спец. 

(коррекц.) образовательных учреждений VIII вида -  М.: Просвещение, 2021. 

Система оценивания результатов: 

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

может с небольшой 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 и некоторые ошибки в задании (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 ряд ошибок в речи, нуждается в постоянной помощи. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Растительный мир Земли 17 

3 Животный мир Земли 34 

4 Человек 13 

5 Обобщающий урок 2 

Итого 67 

Содержание учебного предмета «Природоведение» 

6 класс (2 часа в неделю) 

«Введение» (1час) 

Что такое природоведение? Знакомство с учебником, рабочей тетрадью. 

Живая природа: растения, животные, человек. 

Раздел 1. Растительный мир Земли (17часов) 

Разнообразие растительного мира, где в природе встречаются растения, какую 

пользу получает человек от растений. Среда обитания растений, растения сада, 

огорода, водоемов. Строение растений, части растения: корень, стебель, лист, 

цветок. Деревья кустарники, травы, чем отличаются травы от кустарников, 

однолетние и многолетние растения. Лиственные деревья: дикорастущие, 

культурные, листопад. Хвойные деревья, еловый лес, сосновый бор, тайга. 

Дикорастущие кустарники: орешник, дикорастущая малина, боярышник. 



Культурные кустарники: сирень, чубушник (жасмин), садовая малина, крыжовник, 

смородина, ежевика. Травы: дикорастущие (подорожник, ромашка), культурные 

(укроп, петрушка). Декоративные растения: розы, пионы, астры, флоксы, гвоздики, 

сирень, жасмин. Лекарственные растения: ромашка, шиповник, малина, календула. 

Комнатные растения: герань, бегония, фиалка, традесканция. Уход за комнатными 

растениями: поливать, рыхлить почву в горшке, мыть и протирать листья растений. 

Растительный мир разных районов Земли: климат холодный, умеренный, жаркий. 

Растения нашей страны. Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края): охрана растений, заповедники. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1: «Выделение составных частей растений». 

Лабораторная работа №2: «Зарисовка деревьев, кустарников, трав». 

Лабораторная работа №3: «Заполнение таблиц на классификацию растений по 

месту  произрастания». 

Лабораторная работа №4: Зарисовка растений в разные времена года». 

Межпредметные связи. 

Мир природы и человека, русский язык, математика, основы социальной 

жизни, ручной труд, изобразительная деятельность. 

Раздел 2. Животный мир Земли (34ч) 

Разнообразие животного мира, различие животных по размеру, месту обитания, 

способом передвижения, питания. Среда обитания животных. Животные суши, 

водоёмов и воздуха. Животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие. Насекомые: части тела насекомого, роль насекомого в 

природе. Бабочки, стрекозы, жуки: строение тела, питание, какую пользу и вред 

приносят. Кузнечики, муравьи, пчелы: общественные насекомые, жизни и обитание 

в муравейнике. Рыбы: строение тела рыбы, как человек использует рыбу, чем 

отличаются морские рыбы от речных. Морские и речные рыбы: среда обитания, как 

появляются на свет в реке, а живут в море, хищные рыбы, охрана рыб. 

Земноводные: лягушки, жабы: среда обитания, охота лягушек на насекомых, чем 

жаба отличается от лягушки, почему лягушек и жаб называют земноводными. 

Пресмыкающиеся змеи, ящерицы, крокодилы: среда обитания, строение тела, чем 

пресмыкающиеся отличаются от земноводных. Птицы: среда обитания, строение 

тела, чем питаются, каких птиц называют перелетными, какую пользу приносят. 

Ласточки, скворцы, снегири, орлы: внешний вид, среда обитания, чем питаются, где 

строят гнезда. Лебеди, журавли, чайки: внешний вид, среда обитания, чем питаются, 

где строят гнезда. Птицы своего края: какие птицы живут в вашей местности, где 

живут, строят гнезда. Охрана птиц. Млекопитающие: среда обитания, внешний вид, 

питание. Млекопитающие суши: среда обитания, образ жизни животных. 

Млекопитающие морей и океанов:среда обитания, образ жизни животных. 

Домашние животные в городе и в деревне: каких животных называют домашние, 

животноводство. Сельскохозяйственные животные: лошади. Сельскохозяйственные 

животные: коровы. Сельскохозяйственные животные: козы, овцы, свиньи. Внешний 



вид, чем питаются летом и зимой, содержание, польза человеку. Домашние птицы: 

куры, утки, индюки. В чем сходство по внешнему виду курицы и утки, чем 

отличаются, чем питаются, какую пользу приносят. Уход за животными в живом 

уголке или дома: как ухаживать и содержать животных. Аквариумные рыбки: чем 

декоративные рыбки отличаются от остальных рыб, уход. Канарейки, попугаи: 

внешний вид, уход. Морские свинки, хомяки, черепахи: образ жизни, ход. 

Домашние кошки: породы кошек, уход. Собаки: породы собак, уход. Животные 

холодных районов Земли. Животные умеренного пояса. Животные жарких районов 

Земли. Особенности образа жизни, питания животных. Животный мир нашей 

страны. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Животные вашей 

местности. Красная книга Хакасии. 

Лабораторная работа №5: «Зарисовка  насекомых, рыб, земноводных». 

Лабораторная работа №6:  «Упражнения в классификации животных». 

Межпредметные связи. 

Мир природы и человека, русский язык, математика, ручной труд, 

изобразительная деятельность, географии. 

Раздел 3. Человек (13ч) 

Как устроен наш организм, строение человека, внутренние органы. Как 

работает наш организм, какие имеются органы и системы органов. Здоровый образ 

жизни человека, правила здорового образа жизни. Осанка, соблюдение правил 

осанки. Органы чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Правила гигиены и 

охрана органов чувств. Здоровое питание: белки, жиры, углеводы, витамины, режим 

питания. Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены. Оказание первой 

медицинской помощи: при царапинах, ушибах, ожогах. Профилактика простудных 

заболеваний: закаливание, переохлаждение, признаки простуды. Специализации 

врачей: врач – педиатр, терапевт, окулист, стоматолог, медицинская сестра. 

Медицинские учреждения вашего города: поликлиника, больница, диспансер. 

Телефон экстренной помощи: куда позвонить и вызвать врача, как объяснить, что 

беспокоит. 

Обобщающий урок. Неживая природа. 

Как называется планета, на которой мы живем? Что такое природа, какая 

бывает природа? Как солнце влияет на жизнь на Земле? Как называются оболочки 

Земли? Какой газ нужен людям и животным для дыхания? Что такое почва? Для 

чего нужны полезные ископаемые? Что такое глобус? В каких состояниях 

встречается вода в природе? Свойства воды. Какие водоемы называют 

искусственными, а какие – естественными? Какие меры принимает человек для 

охраны воды? Что относится к неживой природе? Как растения, животные и человек 

связаны с неживой природой. 

Обобщающий урок. Живая природа(2 часа). 

Что относится к живой природе? Где в природе встречаются растения? 

Растения, которые помогают бороться с болезнями. В какие группы можно 



объединить деревья? Растения сада и огорода. Какие растения занесены в Красную 

книгу? Где обитают животные? На какие группы делятся все животные? Какую роль 

играют насекомые в природе? Каких рыб называют морскими, а каких – 

пресноводными? Чем рыбы отличаются от других животных? Чем отличаются 

птицы от других животных? Почему животных называют млекопитающими? Каких 

животных называют дикими, а каких – домашними? Почему некоторых животных 

занесли в Красную книгу? Как устроен организм человека? Из каких частей состоит 

наше тело? Главные правила здорового образа жизни. Что нужно делать если 

человек заболел? Экскурсия в медицинский кабинет школы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе: 

5. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, действующая 

редакция от 2016 года); 

6. Постановления Главного государственного врача РФ от 10.06.2015 г. №26 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по административным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (с изменениями).   

8. Базисного учебного плана, Образовательной программы ГБОУ «Боградская 

санаторная школа – интернат» на 20011-2019 учебный год, пр. директора № 

20-2 от 31.03. 2011 г. 

     5. Программы по биологии  для 5 – 9 классов  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 2000 г.  

Программой предусмотрено обучение по курсу в объеме 2 часа в неделю.  

         Выбор программы мотивирован тем, что она составлена с учетом особенностей 

умственного развития данной категории детей и отвечает основным принципам 

коррекционной педагогики. Биологический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изу-

чаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 

Систематическая словарная работа на уроках расширяет лексический запас детей со 

сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в 

связной речи. 

Целью данной программы является использование процесса обучения 

биологии для повышения уровня общего развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и коррекции недостатков их познавательной деятельности 

и личностных качеств для дальнейшей социализации. 

Основными задачами преподавания биологии являются:  

- 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 здоровья человека. 

          Планируемые результаты обучения: 

В связи с тем, что способности к обучению учащихся специальной 

(коррекционной) школы VIII вида сугубо индивидуальны, приведённые ниже 

требования по формированию учебных умений и навыков которые могут быть 

применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому следует 

стремиться.  

В основе содержания обучения биологии  лежит овладение учащимися 

следующими видами ключевых компетенций: 

 общекультурные – круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо 

осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности; 

 учебно-познавательные – совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами – это: знания и умения целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки; 

 коммуникативные – включают знания и способы взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе; 

 социальные – означают владение знаниями и опытом в гражданско-

общественной деятельности, овладение минимально необходимыми для 

жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

 информационные – при помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, компьютер, т.д.) и информационных технологий (аудио- и 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения 

самостоятельно находить, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее. 

При изучении предметов биология у учащихся должны быть сформированы 

следующие ЗУН и ключевые компетенции: 

 основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке (учебно-

познавательные компетенции);  

 представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира (общекультурные компетенции); 

 умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

(общекультурные компетенции); 

 умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки 

(коммуникативные компетенции); 

 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы (общекультурные и 

коммуникативные компетенции); 



 умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и проводить 

лабораторные работы, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы (общекультурные компетенции);  

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных работ (общекультурные компетенции); 

 умение использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний (информационно-коммуникативные 

компетенции); 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения (социальные компетенции);  

 умение использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья (социальные 

компетенции);  

 умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены (социальные компетенции);  

 умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе, определять характер 

взаимоотношений человека и природы (общекультурные и социальные 

компетенции); 

 осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе, и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде (общекультурные и социальные компетенции). 

В сфере познавательных универсальных учебных действий должны быть 

cформированы: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета (информационно-коммуникативные компетенции); 

 умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ 

(информационно-коммуникативные компетенции); 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий (общекультурные и социальные 

компетенции); 

 умение строить сообщения в устной и письменной форме (информационно-

коммуникативные компетенции); 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков (общекультурные и учебно-познавательные 

компетенции); 

 умение проводить сравнение, обобщение и классификацию по заданным 

критериям (общекультурные и учебно-познавательные компетенции); 



 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений и устанавливать аналогии (общекультурные и учебно-познавательные 

компетенции); 

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

строении, свойствах и связях (общекультурные и коммуникативные 

компетенции). 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения и принятия образца «хорошего 

ученика» (учебно-познавательные компетенции);  

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения (учебно-

познавательные компетенции); 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности (учебно-познавательные компетенции);  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности (учебно-познавательные компетенции);  

 ориентация на понимание и принятие предложений и оценки учителя, 

одноклассников, родителей (социальные и коммуникативные компетенции); 

 понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение 

(социальные компетенции); 

 установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном 

поведении и поступках (социальные компетенции); 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения (общекультурные и 

социальные компетенции); 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу (учебно-познавательные 

компетенции); 

 умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи (учебно-

познавательные  и коммуникативные компетенции); 

 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

(учебно-познавательные  и коммуникативные компетенции); 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане (учебно-

познавательные  и социальные компетенции); 

 умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме (коммуникативные компетенции); 

 умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

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

реализации, так и в конце действия (учебно-познавательные  и 

общекультурные компетенции); 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

одноклассников, родителей (социальные и коммуникативные компетенции); 



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы: 

 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач (общекультурные и 

коммуникативные компетенции);  

 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения (информационно-коммуникативные компетенции); 

 умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

(социальные и коммуникативные компетенции); 

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию 

(социальные и коммуникативные компетенции); 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве (социальные и коммуникативные компетенции); 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов (социальные и 

коммуникативные компетенции); 

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром (социальные и коммуникативные компетенции). 

 должны знать: 

       • отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

       • отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы; 

       • некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов: расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 

способность хорошо или плохо проводить тепло. 

должны уметь: 

       • обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

       • определять температуру воздуха, воды; 

       • проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

Основные методические принципы коррекционной работы с учащимися ОВЗ 

Усиление практической направленности учебного материала (нового). 

Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главного в материале). 

Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов) Соблюдение в определение объёма 

изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности. 

Практико - ориентированная направленность учебного процесса; 

Связь предметного содержания с жизнью; -  проектирование жизненных 

компетенций обучающегося с ОВЗ. 

Коррекционные методы на уроках: 

Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 

Комментированное управление. 

Поэтапное формирование умственных действий. 

Безусловное принятие ребёнка (да он, такой как есть). 



Игнорирование некоторых негативных проступков. 

Обязательно эмоциональное поглаживание. 

Метод ожидания завтрашней радости 

Методы: 

а) задания по степени нарастающих трудностей; 

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные 

характеры; 

            в)разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока. 

Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной 

деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в освоении только что 

показанных способов работы с информацией, но только на своём индивидуальном 

задании. 

Срок реализации учебной программы по учебному плану 1 год.  

Для достижения поставленных целей и задач в учебной деятельности применяются 

различные методы: 

5. Объяснительно – иллюстративный; 

6. Репродуктивный; 

7. Частично – поисковый; 

8. Исследовательский. 

Формы работы: 1. работа в парах 

                               2. работа в группах 

                               3. работа у доски 

                               4. фронтальная работа 

                               5. работа с учебником 

                               6. индивидуальная. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием  образовательной области «Природоведение» и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять 

в практической деятельности. 

      В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов базируется 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 обучающегося и овладении им социальным опытом. 

           Ожидаемые результаты освоения программы: 



Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает базовые 

учебные действия: личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные, 

что является необходимым для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный 

стандарт, представленный в данных компонентах, задает структуру данной 

программы, которая поддерживает сбалансированное  развитие жизненного опыта 

ребенка с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности. 

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по базовым учебным 

действиям предлагается в его традиционном виде. 

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и 

навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, 

осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается способным 

реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. 

           Практика взаимодействия с окружающим миром 

 Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений 

об окружающем мире; 

 Развитие способности использовать знания по природоведению  и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных  и климатических 

условиях. Понимание преимуществ, выгоды и трудностей, определяемых 

собственным местом проживания; 

 Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с 

миром живой и неживой природы. 

Используемый учебно - методический комплекс: 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В.В. Воронковой (М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2014. – Сборник  

4.  Клепинина З.А. «Биология. Растения. Бактерии. Грибы». 7 класс: учебник для 

спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида -  М.: Просвещение, 

2022 г. 

Система оценивания результатов: 

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

может с небольшой 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 и некоторые ошибки в задании (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 ряд ошибок в речи, нуждается в постоянной помощи. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование для 7 класса 

 

№  

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

1 Растения вокруг нас 3 часа 

2 Общее знакомство с цветковыми растениями  

3 Многообразие растительного мира: 

3.1. Однодольные покрытосеменные растения. 

3.2. Двудольные покрытосеменные растения. 

 

4 Бактерии 1 час 

5 Грибы 2 часа 

6 Повторение  

Итого: 66 

Содержание учебного предмета. 

Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

7 класс (2 часа в неделю) 

1. Растения вокруг нас. 3 часа. 

Многообразие растений, цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни 

человека. Охрана растений. 

2. Общее знакомство с цветковыми растениями:  

a. Подземные и наземные органы цветкового растения 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в 

жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения. 

Передвижение в стебле воды и минеральных солей. Разнообразие стеблей. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. 

Листья простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа 

органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды 

листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. 

Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях 

(зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование 

плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Правила заделки семян в почву. 



Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 

     Строение цветкового растения. Строение цветка. Виды соцветий. Опыление 

цветков. Разнообразие плодов. Размножение растений       

     семенами. Распространение плодов и семян. Строение семени фасоли. Строение 

семени пшеницы. Условия прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Правила заделки семян. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Внешнее строения листа. Из каких веществ состоит 

растение. Образование органических веществ в растении. Испарение воды листьями. 

Дыхание растений. Листопад. Строение стебля. Значение стебля Разнообразие 

стеблей. Взаимосвязь частей растения.  

Лабораторная работа №1: «Строение цветкового растения» 

Лабораторная работа №2: «Строение цветка» 

Лабораторная работа №3: «Распознавание сочных и сухих плодов. 

Лабораторная работа №4:«Строение семени фасоли»  

Лабораторная работа №5: «Строение зерновки пшеницы»  

Лабораторная работа №6: «Строение луковицы»  

Лабораторная работа №7: «Строение клубня картофеля» 

3. Многообразие растительного мира: 

a. Деление на классы.  Однодольные покрытосеменные растения: 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 

древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. 

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

Торфяной мох и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего 

строения (корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, 

уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной 

местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика 

(цветок, лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, 

уборка. Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов 

(хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Лабораторная работа №7: «Строение луковицы»  

b. Двудольные растения: 

Крестоцветные. Капуста и др. 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных 

районов), петунья, черный паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин - 

кормовые травы. 



Маревые. Свекла столовая. Свекла сахарная. 

Тыквенные. Огурец. Тыква. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника 

(персик, абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения 

яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка 

и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные 

растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания 

подсолнечника. Использование человеком. 

Бактерии (1 час.) 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы (2 часа.) 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

9. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, действующая 

редакция от 2016 года); 

10. Постановления Главного государственного врача РФ от 10.06.2015 г. №26 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по административным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (с изменениями).   

12. Базисного учебного плана, Образовательной программы ГБОУ «Боградская 

санаторная школа – интернат» на 20011-2019 учебный год, пр. директора № 

20-2 от 31.03. 2011 г. 

     5. Программы по биологии  для 5 – 9 классов  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 2000 г.  

    Программой предусмотрено обучение по курсу в объеме 2 часа в неделю.  

Рабочая программа составлена с учётом особенностей данного класса, учитывает 

особенности познавательной деятельности обучающихся, способствует 

умственному развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений по 

биологии. В целях максимального коррекционного воздействия в программу 

включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня. 

    Целью данной программы является использование процесса обучения биологии 

для повышения уровня общего развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств. 

    С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основной задачей 

курса является: 



-сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и 

жизни животных); 

-проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрение окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех животных, 

растений), бережного отношения к природе; 

-формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, лето, весна в жизни животных; 

-первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно 

содержать дома или в школьном уголке природы; 

-привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция недостатков умственного развития учащихся; 

 в процессе знакомства с животными у учащихся развивается 

наблюдательность, речь и мышление; 

 дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные 

отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой 

природой; 

 взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Основой для разработки структуры данной образовательной программы для данной 

категории детей является Единая концепция специального федерального 

государственного стандарта для детей с ОВЗ. Согласно данной концепции можно 

выделить основные взаимосвязанные содержательные линии при обучении 

биологии. Это: 

 Овладение основными знаниями по биологии. 

 Развитие способности использовать знания по биологии и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

 Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с 

миром живой природы. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 воспитание культуры личности, отношения к биологии как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 



  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

  развитие интереса к творчеству и биологических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 • формирование представлений о биологии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости биологии в развитии цивилизации и современного 

общества; 

  развитие представлений о биологии как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта естественнонаучного моделирования; 

  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для биологии и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение конкретными биологическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 формирование представлений о биологических идеях и методах; 

 формирование представлений о биологии как форме описания и методе 

познания действительности; 

 овладение биологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для биологического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для естественнонаучной деятельности. 

4) в направлении обеспечения прав участников образовательного процесса 

на получение качественного образования: 

 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии; сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

   Планируемые результаты усвоения учебного предмета «Биология» 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. В результате изучения курса у выпускников основной 

школы будут сформированы биологические знания, умения, навыки и 



представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Рабочая программа выделяет два уровня овладения образовательными 

результатами: 

 минимальный - является обязательным для всех обучающихся включая детей 

с задержкой психического развития ; 

 достаточный - не является обязательным для детей с задержкой психического 

развития ( в дальнейшем параметры данного уровня будут указываться 

специальным значком ) 

 Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образованной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 



 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, 

биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать 

информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Предметными результатами обучения биологии в 8 классе являются:                                                                                  

 основные отличия животных от растений; 

 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы 

учащимся; 

 названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко распространены в местных 

условиях; значение изучаемых животных в природе, а так же в хозяйственной 

деятельности человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

     Для реализации программного содержания используется следующий учебно-

методический комплект: учебник А.И. Никишов, А.В. Теремов. Биология. 

Животные. 8 класс.- Москва «Просвещение» 2009 год.  

Содержание учебного предмета. 

Биология. Животные.  

8 класс (2 часа в неделю) 

Введение. 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их 

к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, 



сельскохозяйственные и домашние животные. Значение животных в народном 

хозяйстве. Охрана животных 

Беспозвоночные животные. 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Черви. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

Насекомые. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная 

муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и 

перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. 

Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. 

Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные. 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, 

щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, 

рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

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

передвижения. 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и 

размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 



Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание 

по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и 

земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана 

птиц. 

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание 

цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. 

Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения 

яйца, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к 

условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение 

живых детенышей и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, 

размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ 

жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. 

Внешний вид,и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты 

сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, 



размножение. Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их 

охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 

распространение и знчение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и 

значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение 

кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. 

Значение этих животных и их охрана. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки 

растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие 

всеядные животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, 

распространение, значение и охрана их. Сельскохозяйственные травоядные 

животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные 

животные — свинья. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: 

зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм 

и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве 

человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым 

северным условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в 

народном хозяйстве. 

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. 

Откорм свиней. 

Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 



Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки 

изученных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и 

млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и домашних 

животных. Охрана диких и уход за домашними. 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или 

морской аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и 

уходом. 

Практическая работа на учебном подсобном хозяйстве: участие в уходе за 

помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – 

практическая работа. 

Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, индивидуальная. 

Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме 

устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных 

проверочных работ, тестирования. 

Технологии обучения: 

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

 

Тематическое планирование: 

№п/п Тематические разделы Кол-во 

часов 

1. Введение 2 

2. 

3. 

4. 

Беспозвоночные животные. 

Черви. 

Насекомые 

2 

7 

5. 

6. 

7. 

Позвоночные животные. 

Рыбы. 

 Земноводные. 

7 

3 

8. 

9. 

Пресмыкающиеся.  

Птицы. 

3 

12 

10. Млекопитающие. 16 



11.  Сельскохозяйственные млекопитающие 14 

12 Практические работы 4 

 Всего 68 
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