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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с умственной отсталостью  

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) 

ГБОУ СОШ с. Новокуровка.  

Учебного плана ГБОУ СОШ с. Новокуровка на 2022 – 2023 уч.г. 

                                                    2. Основные цели и задачи предмета 

Основными целями изучения биологии являются: 

1. освоить знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

2. овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о факторах здоровья и риска; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма; 

3. воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуру поведения в природе; 

4. применять знания и умения в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни - выращивания растений и животных; заботы о своем 

здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других 

людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Задачи изучения биологии: 

1. освоение знаний о живой и не живой природе и присущих им закономерностям; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой и не живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о факторах здоровья и риска; проводить наблюдения за биологическими 

объектами окружающей среды и состоянием собственного организма; 

3. воспитание позитивного ценностного отношения к природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

4. применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач 

и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о своем 

здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других 

людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Курс «Биология» состоит из четырех разделов: «Неживая природа» (6 класс), «Растения. 

Бактерии.Грибы» (7 класс), «Животные» (8 класс), «Человек» (9 класс). Данная программа 

предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, 

демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это дает возможность более 



целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

 

3. Психолого – педагогическая характеристика обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой 

умственной отсталостью (по международной классификации болезней (МКБ-10) IQ — 69-50).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий 

не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно – образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны 

с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне.  

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно – 

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала. Вместе с тем специфика мнемической деятельности во 



многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне.  

Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и 

его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной 

нормы.Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года 

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа 

по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно – логического мышления. Однако в повседневной практике 

такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами.  

Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 

завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 

для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 



некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, 

а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы.  

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, 

не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 

труда. 

Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 



специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и 

учитывающее зону ближайшего развития. 

 

 

В 5-х классах предусматривается изучение предмета природоведение 

Изучение природоведения в начальных классах школы 8-го вида направлено на 

обобщение знаний учащихся об окружающем мире, полученное при ознакомлении с 

предметами и явлениями, встречающимися в действительности. В то же время данный учебный 

предмет для пятиклассников является подготовительным, способствующим в дальнейшем 

лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, биологических, географических и 

исторических знаний. 

В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые 

элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, 

о жизни растений и животных, о здоровье человека. 

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 

природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение 

для коррекции недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их 

познавательных возможностей и интересов. 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к 

природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться 

охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем 

— естествознания. 

В 6-9 х классах изучается курс биологии 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы: 

«Неживая природа» (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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Учащиеся 6 класса должны знать: 

 отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

 характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

 некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, 

воды, воздуха; 

 расширение при нагревании и сжатие при охлаждении способность к проведению 

тепла; 

 текучесть воды и движение воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

 обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

 определять температуру воды и воздуха; 

 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:       



 элементарного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 адаптации к условиям проживания на своей территории; 

 сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

Учащиеся 7 класса должны знать: 

 названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: 

мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; 

 строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу 

цветков и соцветий; 

 некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

 разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 

 отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

 приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

 различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

 различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных 

растений; 

 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

 различать грибы и растения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:       

 элементарного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 адаптации к условиям проживания на своей территории; 

 сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

Учащиеся 8 класса должны знать: 

 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 также в хозяйственной деятельности 

человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 

 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

 кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 

животных; 



 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: 

приспособления к ней, особенности строения организма и поведения животных; 

 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными 

животными  или домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у 

детей дома; 

 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:     

 элементарного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 адаптации к условиям проживания на своей территории; 

 сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

Учащиеся 9 класса должны знать: 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

 элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

 влияние физических нагрузок на организм; 

 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

 основные санитарно – гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма 

в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать санитарно - гигиенические правила. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:       

 элементарного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 адаптации к условиям проживания на своей территории; 

 сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

 

4. Общая характеристика учебного предмета 

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

 «Окружающий нас мир»; наша местность (дом, адрес, школа, 

 природа вокруг нас); 

 «Сезонные изменения в природе»; 

 «Наша страна» (расположение на карте, население, столица); 

 «Природа нашей Родины»: 

 «Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые); 

 «Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; природные сообщества: 

лес, сад, огород, поле, луг, болото, водоем); 

 «Охрана здоровья человека»; 

 «Охрана природы и экология»; 

 «Труд на пришкольном участке» 

 Экскурсии и практические работы. 

Биология 6 класс 

В 6 классе «Неживая природа» состоит из четырех основных разделов. Это «Вода», 

«Воздух», «Полезные ископаемые» и «Почва». Учащиеся получают новые знания об 



элементарных физических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и 

почвы, о некоторых явлениях неживой природы. 

В разделе «Вода» рассматриваются свойства воды, даются сведения о растворимых и 

нерастворимых веществах и растворах, имеющихся в быту и природе. Растворимые и 

нерастворимые вещества, температура воды и ее измерение включены в этот раздел потому, что 

ознакомление учащихся с данным учебным материалом наиболее просто можно провести в 

связи с изучением свойств воды. Здесь же учащиеся знакомятся с тем, как и где, учитываются и 

используются свойства воды человеком. 

Тема «Воздух» охватывает сведения об основных физических свойствах воздуха и его 

составе. Наряду с изучением свойств воздуха предусматривается ознакомление учащихся с 

использованием этих свойств в быту и технике. При изучении состава воздуха знакомство 

происходит только с кислородом и углекислым газом, со свойствами этих газов поддерживать 

горение. Необходимо уточнить, что азот входит в состав воздуха и что его в воздухе 

содержится гораздо больше, чем любого другого газа. 

«Полезные ископаемые» в рабочей программе разделены на четыре группы по признаку 

их основного использования. При изучении этого раздела программа предусматривает 

ознакомление учащихся с внешним видом и основными свойствами полезных ископаемых, их 

применением в народном хозяйстве. Изучая тему «Нефть» учащиеся знакомятся с продуктами 

ее переработки: бензином, керосином и другими материалами, и их применением в 

хозяйственной жизни человека. 

В разделе «Почва» учащиеся знакомятся с составом почвы, с минеральной и 

органической частями почвы, с различением почв по цвету, с водными свойствами песчаных и 

глинистых почв. А также узнают типы и свойства почв родного края. 

Преподавание «Неживой природы» в коррекционной школе направлено на коррекцию 

недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой 

природой посредством коррекционной направленности уроков у учащихся развивается 

наблюдательность, речь и мышление. Они учатся устанавливать простейшие причинно-

следственные отношения и взаимозависимости живых организмов между собой и с неживой 

природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой. 

Биология 7 класс. 

Основными задачами изучения биологии в 7 классе являются: сообщение учащимся 

знаний о многообразии растений, грибов и бактерий, о строении и значении органов цветкового 

растения, об основных группах растений, о биологических особенностях выращивании и 

использовании наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также 

декоративных растениях. 

Курс «Растения, грибы и бактерии» включает элементарные сведения о строении и 

значении органов цветкового растения, об основных биологических особенностях их 

выращивании и использовании наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, 

ягодных, а также декоративных растений. Изучение растений начинается с ознакомления с 

внешним строением органов, их ролью в жизни цветкового растения. Следующий этап в работе 

– это формирование понятия о взаимосвязи строения растения и выполняемой им функции, о 

растительном организме как о едином целом, в котором все органы взаимосвязаны. 

Знакомство начинается с зелѐных растений. Формируемые основные ботанические 

знания, доступны для чувственного восприятия учащихся и на них начинается формирование 

физиологических понятий, свойственных всем живым организмам. При изучении учащиеся 



знакомятся с постепенным развитием органического мира и связями, существующими между 

живой и неживой природой. 

Затем изучаются бактерии и грибы. Сжато и кратко сообщаются сведения о строении, 

разнообразии и значении грибов, а так же их отличие съедобных грибов от ядовитых. Во время 

изучения темы «Бактерии» особое внимание уделяется положительной для хозяйственной 

деятельности человека роли одних бактерий (разложение органических остатков, заготовка 

кормов для животных, квашение капусты, получение сметаны, кефира, сыра) и отрицательной 

роли в жизни человека (инфекционные заболевания, порча продуктов питания). Такая 

последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний 

учащимися коррекционной школы. 

Большое место в программе уделено покрытосеменным (цветковым) растениям, 

изучение которых начинается с формирования понятий об однодольных и двудольных 

растениях, на основании знаний, полученных при изучении раздела «Знакомство с цветковыми 

растениями». 

Учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида невозможно познакомить со 

всеми группами растений и с теми признаками, по которым они объединяются в 

таксономические группы (типы, классы). Поэтому в данной программе предлагается изучение 

наиболее распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и 

двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно наглядно 

показать по цветным таблицам. 

Программа биологии 7 класса состоит из разделов: Изучаем живую природу, Знакомство 

с цветковыми растениями, Цветок и плод, Семя, Корень, Лист, Стебель, Растение целостный 

организм, Споровые и семенные растения, Многообразие покрытосеменных растений, 

Многообразие бактерий и грибов, Практические работы с комнатными и садовыми растениями. 

Биология 8 класс 

Основными задачами изучения биологии в 8 классе являются: сообщение учащимся 

знаний о многообразии животного мира, об основных признаках беспозвоночных и 

позвоночных животных, их внешнем и внутреннем строении, размножении. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 

некоторых животных. Получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и 

приспособленности животных к условиям жизни. Так же через весь курс проводится 

экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, 

необходимых для жизни всех живых организмов), а так же бережное отношение к природе. 

В связи с тем, что учащимся специальной коррекционной школы не доступен высокий 

уровень обобщения учебного материала, общие особенности классов животных, их систематика 

изучаются достаточно поверхностно. Формируются лишь основы систематики животных, этому 

посвящены отдельные уроки, направленные на сравнение групп животных. Изучение 

представителей животного мира организуется в связи с практической деятельностью человека. 

Программа 8 класса состоит из разделов: Беспозвоночные животные и Позвоночные 

животные. 

В разделе «Беспозвоночные животные» рассматриваются: многообразие 

беспозвоночных, общие признаки беспозвоночных. Даются сведения о внешнем и внутреннем 

строении дождевого червя, его роли в почвообразовании. А также о насекомых (майский жук, 

бабочка капустница, яблонная плодожорка, медоносная пчела, тутовый шелкопряд) их внешнем 

строении, образе жизни, о пользе и вреде насекомых. 



Раздел «Позвоночные животные» охватывает сведения об общих признаках рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих их внешнем и внутреннем строении, 

размножении, образа жизни, поведении, а также значение в хозяйственной деятельности 

человека. В этом разделе изложены основные требования ухода за домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными. 

Биология 9 класс. 

При изучении биологии в 9 классе предусматривается сообщение элементарных 

сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и систем органов человека и в 

целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с организмом человека и с теми 

условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной жизнедеятельности. В связи с 

изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно 

питаться, соблюдать требования гигиены, как важно уберечь себя от заразных болезней, какой 

вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также 

токсикомания. 

В результате изучения биологии учащиеся 9 класса должны узнать о признаках 

биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов человеческого тела. А также, 

сущность биологических процессов: питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, 

развития, размножения, регуляции жизнедеятельности организма. Знания об особенностях 

организма человека, его строении, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения помогут выпускникам легче адаптироваться в семейной жизни. При изучении 

программного материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры и 

спорта для здоровья и закаливания организма, а также для нормальной его жизнедеятельности. 

Программа 9 класса состоит из разделов: Общий обзор, Опорно-двигательная система, 

Кровеносная система, Дыхательная система, Пищеварительная система, Выделительная 

система, Кожа, Нервная система, Органы чувств, Охрана здоровья. 

 

5. Содержание программ 

Природоведение 5 класс 

Окружающий нас мир. 

Дом, в котором мы живем. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). Домашний 

адрес. Адрес школы. 

Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк, 

воздух, которым мы дышим). 

Сезонные изменения в природе. 

Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха). 

Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и 

продолжительность дня в разные времена года. 

Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни 

растений и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение 

насекомых). Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к зиме. Народные 

приметы. 

Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый короткий 

день и самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных (деревья 

лиственные и хвойные зимой, птицы неперелетные и зимующие, зимняя спячка и питание 

животных). Подкормка животных зимой. Зимние праздники. Новый год. Народные приметы. 



Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни растений и 

животных (пробуждение природы, первоцветы — весенние цветущие травы, распускающиеся 

почки, первые листочки, появление насекомых, прилет перелетных птиц, поведение разных 

животных весной). Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, посев, посадка). 

Весенние праздники. Народные приметы. 

Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая ночь и 

самый длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход человека 

за растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние праздники. 

Народные приметы. 

Наша страна. 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное 

население. Москва — столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы (музеи, театры, 

площади, исторические и культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в Москве (метро, 

автобусы, троллейбусы, трамваи, такси). 

Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт железнодорожный, 

воздушный, водный). 

Природа нашей Родины. 

Неживая природа. 

Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, 

глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная. 

Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение 

воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 

Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, 

каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние). 

Использование человеком. 

Живая природа. 

Растения, грибы и животные леса 

Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, липа, осина, рябина, и др. Хвойные 

деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарнички: брусника, 

черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин лен. 

Грибы леса: съедобные и несъедобные. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы 

(кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и 

др.). 

Растения и животные сада, огорода и поля 

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные 

кустарники: крыжовник, смородина, малина. Садовая земляника — клубника. Декоративные 

растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, 

хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные — лягушки, жабы. Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, 

горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). Друзья огородных 



растений (птицы, дождевые черви, жуки, божьи коровки, жабы, лягушки); враги (гусеницы 

бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 

Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, насекомые и их личинки. 

Растения и животные луга. 

Растения луга — травы: клевер, колокольчик, нивяник (ромашка), мятлик, тимофеевка и 

др. Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка, кузнечик и 

др.). 

Использование лугов как пастбища и для сенокоса. 

Растения и животные болота. 

Растения болота: травы, мхи, кустарничек багульник, ягодные растения (клюква, 

морошка). Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 

Растения и животные водоемов. 

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). Животные 

пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. Животные морей и 

океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 

Охрана здоровья и человека. 

Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. 

Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, 

почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки для 

здоровья человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний (желудочно-

кишечных, простудных, инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, 

наркозависимость. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 

Охрана природы и экология. 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и 

животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Человек и разрушения 

в природе. Экологические катастрофы. 

Труд на пришкольном участке. 

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, посадка. 

Повторение пройденного. 

Закрепление знаний на практике: 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями 

в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в месяц). Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с 

водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным 

обнажениям), в 

местный краеведческий музей. • 

Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в работах 

на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях). 

 

6 класс 

(1ч в неделю) 



Природа 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые тела, 

жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно 

изучать неживую природу. 

Планета, на которой мы живем, — Земля. Форма и величина Земли. Смена дня и ночи. Смена 

времен года. 

Вода 

Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании 

и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды растворять некоторые 

твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и 

мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая 

вода. Учет и использование свойств воды. Использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

Демонстрация опытов: 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Растворение соли, сахара в воде. 

3. Очистка мутной воды. 

4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

5. Определение текучести воды. 

Практическая работа. Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, 

используемой для мытья посуды и других целей. 

Воздух 

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости воздуха. 

Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый холодный опускается вниз. Движение 

воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. 

Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение 

кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 

тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Борьба за чистоту воздуха. 

Демонстрация опытов: 

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

2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух — плохой проводник тепла. 

5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении. 

6. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодно 

го—в теплую (циркуляция). Наблюдение за отклонением пламени 

свечи. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые и их значение. 



Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, известняк, 

песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. 

Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

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

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов (железная и медная руды и др.), 

их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). 

Демонстрация опытов. Определение растворимости калийной соли. 

Практическая работа. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов. 

Наблюдение за сгоранием каменного угля и других горючих полезных ископаемых (в топках, 

печах, плитах). 

Экскурсии в краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки 

полезных ископаемых (в зависимости от местных условий). 

Почва 

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок 

и минеральные вещества — минеральная часть почвы. 

Песчаные и глинистые почвы. 

Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 

удерживать. 

Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 

водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. Охрана почв. 

Демонстрация опытов: 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

Практическая работа. Различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на школьном 

учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание 

приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение. 

 



7 класс 

Растения, грибы и бактерии 

(2 ч в неделю) 

Введение 

Многообразие растений. Значение растений и их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): 

цветок, стебель, лист, корень. 

Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях (зонтик, 

колос, корзинка). Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. 

Семя растения. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение семенами. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки 

семян в почву. 

Корень. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Корневые 

волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и 

корнеклубень). 

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

сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и углекислого газа 

органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение 

этого явления. Листопад и его значение. Дыхание растений. 

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

воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и органических веществ от 

листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма 

со средой обитания). 

Лабораторные работы. 

1. Органы цветкового растения. 

2. Строение цветка. 

3. Строение семени фасоли. 

4. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: 

форма, окраска, величина. 

Практическая работа. Определение всхожести семян. Демонстрация опытов: 

1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

3. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Экскурсии в природу для ознакомления с цветками и соцветия 

ми, с распространением плодов и семян (в начале сентября). 

Многообразие растений, бактерий и грибов 

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

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

их распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 



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

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Использование древесины хвойных и лиственных деревьев. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с 

семенами). 

Экскурсии в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и 

весной. 

Цветковые растения 

Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). Характерные 

различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, лист, соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш). Общая 

характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). 

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

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого грунта (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Лабораторная работа. Строение луковицы. 

Двудольные растения 

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

дикий паслен, душистый табак. 

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

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 этих растений. Агротехника выращивания. Использование 

человеком. 

Лабораторная работа. 

Строение клубня картофеля. 

Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных растений. 

Практическая работа в саду, на школьном учебно-опытном участке. Вскапывание 

приствольных кругов. Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Экскурсия — «Весенние работы в саду». Обобщение по теме «Растение — живой организм». 

 

8 класс Животные 

(2 ч 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 борь 

ба с глистными заболеваниями. 

Насекомые 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная 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 (обитание и на суше, и в воде). 

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 

значение 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, северный олень. 

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. 

Лошадь. 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. 

Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии 

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 любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: 

участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

 

9 класс Человек 

(2 ч в неделю) 

Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного 

разумного существа) в живой природе. Заметные черты 

сходства и различия в строении тела человека и животных (на 

основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих 

животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений 

для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и 

раз-вития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 



Кровь и кровообращение 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый 

круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение 

крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровенос-f 

ную систему — на весь организм). -т 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

1. Микроскопическое строение крови. 

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда 

физических упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в 

легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. 

Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для 

дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных 

веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. Действие желудочного сока на белки. 

Почки 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение 

в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система 

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

труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного 

яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 



Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение 

по старости, болезни и потере трудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно — тематический план 5 класс 

 

№п\п Темы Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии 

1. Введение 1   1 

2. Окружающий нас 

мир 

2   1 

3. Сезонные 

изменения в 

природе 

7    

4. Наша страна 2    

5. Природа нашей 

Родины. Неживая 

природа 

4   1 

6. Живая природа 5   1 

7. Охрана здоровья 

человека 

3    

8. Охрана природы и 

экология 

3   1 

9. Труд на 

пришкольном 

участке 

2 2   

 Резерв 6    

 Всего 34 2 - 5 

 

Учебно — тематический план 6 класс 

 

№п\п Темы Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии 

1. Природа 2    

2. Вода 2 1   

3. Воздух 4    

4. Полезные 

ископаемые 

8 1  1 



5. Почва 10 1  1 

 Резерв 8    

 Всего 34 3  2 

 

 

Учебно — тематический план 7 класс 

 

№п\п Темы Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии 

1. Введение. 

Многообразие 

растений 

30 5 4 2 

2. Многообразие 

растений, бактерий 

и грибов 

11    

3. Цветковые 

растения 

3    

4. Однодольные 

растения 

8  1  

5. Двудольные 

растения 

17 5  1 

 Всего 68 10 5 3 

 

 

Учебно — тематический план 8 класс 

 

№п\п Темы Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии 

1. Введение. 

Многообразие 

животного мира 

11    

2. Беспозвоночные 

животные 

16 1  1 

3. Позвоночные 

животные 

19 2 1 1 

4. Млекопитающие, 

или звери. 

17 1 1 1 

5. Обобщение 5    

 Всего 68 4 2 3 

 

Учебно — тематический план 9 класс 

 

№п\п Темы Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии 

1. Введение 2    

2. Общий обзор 

организма человека 

4    

3. Опора тела и 

движение 

11    

4. Кровь и   2  



кровообращение 

5. Дыхание 5 1   

6. Пищеварение 9    

7. Почки 3    

8. Кожа 6    

9. Нервная система 7    

10. Органы чувств 8 1   

11. Охрана здоровья 

человека в 

Российской 

Федерации 

10    

12. Резерв 5    

 Всего 68 2 2  

 

 

Мониторинг достижений обучающихся 

Мониторинг динамики процесса обучения является составной частью общего 

мониторинга школы осуществляемого в соответствии с Положением «Об инспекционно - 

контрольной деятельности (внутришкольном контроле)» Мирновской общеобразовательной 

школы  

Система специального обучения детей по адаптированной программе VIII вида не 

предусматривает освоение ими цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально 

развивающимися сверстниками. Для этой категории детей она ориентирована на подготовку 

ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом 

образования детей с ОВЗ является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по 

специальным программам и специальными методами обучения. Разработанных и 

общепринятых критериев оценки знаний, учащихся с различной степенью умственной 

отсталости нет. Критерии оценки знаний учащихся по Биологии разработаны мною с учѐтом 

психофизического развития и возможностей, учащихся. 

Для мониторинга динамики развития учащихся на уроках применяю следующие формы 

контроля: 

 Предварительный контроль – фронтальный опрос (беседа). 

 Текущий контроль – фронтальный опрос (беседа), самостоятельная работа в 

рабочих тетрадях, на карточках (индивидуально-фифференцированные (и-д) 

задания), дидактическая игра, программированный контроль – компьтерное и-д 

тестирование. 

 Периодический контроль – самостоятельная работа в рабочих тетрадях, на 

карточках (индивидуально-фифференцированные (и-д) задания), компьютерное и-д 

тестирование. 

 Итоговый контроль – самостоятельная работа в рабочих тетрадях, на карточках 

(индивидуально-фифференцированные (и-д) задания), компьютерное и-д 

тестирование. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Оценивание устного ответа обучающихся 

Отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объѐма программного материала. 



2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Отметка «4» ставится в случае: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость значительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения лабораторных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование. 

4. Логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки и сделал выводы. 

5. Проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок 

на столе). 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. Было допущено два-три недочета. 

2. Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя. 

3. Или в ходе проведения работы были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 



2. Допустил не более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более двух негрубых ошибок и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. Не более трѐх грубых ошибок. 

2. Или не более двух грубых и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля или итогового 

контроля. При оценивании используется следующая шкала: 

Тест из пяти вопросов: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1.Выполнил работу без ошибок. 

2.Допустил не более одной ошибки. 

Отметка «4» ставится, если ученик допустил в ней: 

1.Не более двух ошибок. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1.Более трѐх ошибок. 

Тест из десяти-пятнадцати вопросов: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1.Выполнил работу без ошибок; 

2.Допустил не более одной (двух) ошибки. 

Отметка «4» ставится, если ученик допустил в ней: 

1.Не более трѐх (четырѐх) ошибок. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1.Более четырѐх (пяти) ошибок. 

Алгоритм деятельности учителя по организации обучения ребенка 

1.Знакомится с медицинскими документами ребенка. Результатами обследования психолога, 

логопеда и определяет зону актуального и ближайшего развития ребенка, уровень обученности, 

уровень обучаемости. 

2. Проводит педагогическую диагностик. Полученные результаты являются основой для выбора 

организационных форм, методов и приемов коррекционной работы, выбора учебных заданий. 

3.Разрабатывает или подбирает задания. 

4.Оценивает деятельность ученика. 

5.Проводит мониторинг и оценивает динамику изменения параметров. 

6.Планирует работу по оказанию индивидуальной помощи. 

Выбор методов обучения, приемов обучения, форм организации деятельности. 

1. Методы обучения: объяснительно-иллюстративный (знакомство с готовыми знаниями и 

образцами деятельности); 

Приемы преподавания: беседа, формулировка фактов, сообщение, объяснение, показ действия. 

Приемы учения: прочтение, просмотр, прослушивание учебной информации, участие в 

восприятии информации. 

Потребности ученика: запомнить материал, понять материал, овладеть способом применения по 

образцу для заданий одного типа. 



2. Методы обучения: частично-поисковый метод (осмысление полученных знаний, 

осознанность применения в практической деятельности); 

 Приемы преподавания: игра. 

Приемы учения: индивидуальная работа. 

Потребности ученика: овладение способами применения знаний в типовых условиях. 

Формы организации процессов обучения: 

1. Смешанный (комбинированный) урок. 

2. Урок закрепления изученного. 

3. Урок повторения, систематизации и обобщения. 

4. Урок проверки и оценки знаний. 

5. Экскурсия. 

6. Домашняя работа. 

7. Дополнительные занятия. 

Формы организации учебной деятельности: 

1. Групповая; 

2. Бригадная (звеньевая); 

3. Индивидуальная. 

 

Технологии обучения: 

1. Технология проблемного обучения; 

Методические приѐмы создания проблемных ситуаций на уроках биологии:  

1. Сталкивание противоречий практической деятельности;  

2. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

3.Подведение учащихся к противоречию с предложением самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

4. Побуждение к сравнению, сопоставлению фактов, обобщению, выводам;  

5. Постановка проблемных задач (с недостаточными, избыточными исходными данными с 

заведомо допущенными ошибками и т.д.); Использование практических заданий, содержащих 

проблему. 

2. Тестовая технология; 

1. Базовые тесты - тесты, позволяющие проверить усвоение базовых понятий на 

репродуктивном и алгоритмическом уровнях; время проведения - 10-15 минут;  

2. Диагностические тесты - тесты, дающие возможность выявить не только пробелы в знаниях 

по теме, но и уровень ее усвоения (по четырем уровням), учебные возможности обучаемого; 

3.Тематические тесты - тесты для проведения в конце изучения темы, позволяющие 

зафиксировать объем и уровень ее усвоения;  

4. Итоговые тесты- тесты для проведения в конце полугодия, года, за курс основной (средней) 

школы с целью выявления объема и уровня усвоения материала. 

3. Технология развития критического мышления; 

Состоит из трех этапов (стадий). Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор 

характерных приемов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой 

деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

Первая стадия — «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее 

знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного 

материала. 



Вторая стадия — «осмысление» — содержательная, в ходе которой и происходит 

непосредственная работа студента с текстом, причем работа направленная, осмысленная. 

Процесс чтения всегда сопровождается действиями учащегося (маркировка, составление 

таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом 

понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и 

видеоматериал. 

Третья стадия — «рефлексия» — размышления. На этом этапе ученик формирует личностное 

отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции 

в дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с 

учетом вновь приобретенных знаний. 

4. Групповая технология; 

Групповая технология применяется с целью обеспечения активности учебного процесса и для 

достижения высокого уровня усвоения содержания. Класс делится на группы для решения 

конкретных учебных задач; 

- каждая группа получает определѐнное задание и выполняет его сообща под непосредственным 

руководством лидера группы или учителя; 

- задание выполняется таким способом, который позволяет учитывать и оценить 

индивидуальный вклад каждого члена группы; 

- состав группы непостоянный, он подбирается с учѐтом того, чтобы максимально эффективно 

для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы, в 

зависимости от содержания и характера работы. 

5. Здоровьесберегающая технология; 

Одним из важнейших факторов здоровья – это организация учебной деятельности: строгая 

дозировка учебной нагрузки, проведение физкультминуток, соблюдение гигиенических 

требований (свежий воздух, хорошая освещѐнность, чистота), обучение в малых группах, 

благоприятный эмоциональный настрой). 

6. Технология интегрированного обучения; 

1.Внутрипредметная (исходная проблема не теряется из поля зрения, расширяется и 

углубляется круг связанных с ней знаний. Происходит усложнение соотношений элементов, 

углубление познания.) Биология – экология, ботаника – экология.  

2.Межпредметная -  горизантальный тематизм (за содержательную единицу берѐтся тема, 

связанная с темами других дисциплин).  

3. Интегрированный урок (содержательной единицей является многоплановый объект, 

информация о котором содержится в разных учебных дисциплинах). Зоология – медицина. 4. 

Интегрированный курс (единицей является многоплановый объект, информация о котором 

содержится в разных учебных дисциплинах).  

7. Игровая технология. 

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит через 

введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в ее игровом 

воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности 

учащихся происходит в условно-игровом плане. 
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