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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по естествознанию составлена в соответствии с 

приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

       Основой  курса естествознания  являются идеи преемственности начального и основного 

общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования 

возрастным и психическим закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 

содержания образования; деятельностного характера образования и направленности 

содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, 

познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у учащихся 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились 

базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса.  

       Естествознание  как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся  с интеллектуальными нарушениями системы знаний как о живой природе, так и об 

окружающем мире в целом.  

 Основными целями изучения естествознания являются:  

      • освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; роли биологической науки 

в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

      • овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма;  

         воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

      • 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.  

Задачи: 

-формировать знания, умения, навыки, сопутствующие социальной адаптации выпускников; 

-повышать уровень общего развития обучающихся, способствующий всесторонней 

подготовке к будущей самостоятельной жизни; 

-воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их труда; 

- формировать мотивацию к обучению и получению новых знаний 

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности; 

-корректировать недостатки психофизического развития для формирования 

самостоятельности в домашнем труде у обучающихся с нарушением интеллекта; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

   Одной из задач курса «Естествознание» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 

разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт обучающихся и 

позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Большое количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями 

обучающихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях 



способствует более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), 

так и содержанием учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, 

предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюдению обучающимися). 

   В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные 

опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это даст 

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. 

            В настоящей программе в разделе «Растения» растения объединены в группы по виду 

семейств и классов. Такое структурирование материала оказалось более доступным для 

понимания детьми со сниженным интеллектом.  

       В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны получить общие 

представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных организмов. 

   Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены как те 

межпредметные связи, на которые опираются обучающиеся при изучении 

природоведческого материала, так и те, которые формируются в процессе знакомства с 

данным курсом. 

В основе методического аппарата курса используются элементы: информационно - 

компьютерных технологий с целью активации познавательной деятельности обучающихся, 

технологии   дифференцированного обучения,  здоровьесберегающие технологии,  

позволяющие формировать у обучающихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

    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 подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, 

а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 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 скоррегировать 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, следует иметь в виду, что 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 недифференцированоость, 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 и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 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. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно 

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что 

под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



 

     Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, 

а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

     Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические. 

     К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

      Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: раннее получение 

специальной помощи средствами образования; обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных 

областей, так и в процессе коррекционной работы; научный, практико-ориентированный, 

действенный характер содержания образования; доступность содержания познавательных 

задач, реализуемых в процессе образования; систематическая актуализация сформированных 

у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; развитие мотивации и интереса к познанию окружающего 

мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; специальное обучение способам усвоения 

общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию 

по словесной инструкции; стимуляция познавательной активности, формирование 

позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе 

изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий. 

            При обучении естествознания важно ориентироваться на изложенные в программе 

требования к его результатам, стремиться к тому, чтобы все учащиеся получили 

обязательную общеобразовательную подготовку по естествознанию на необходимом уровне.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    Согласно учебному плану МБОУ «Большаковская СОШ» на изучение предмета 

«Естествознание» в 9 классе для обучающихся с УО отводится по 68 часов в объёме 2 часа в 



неделю. 

 Срок реализации программы – 1 год 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

     Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

  Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные  

9 класс 

Минимальный уровень:  

- 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.  

Достаточный уровень:  

- названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

- применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной 

жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

А также: 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на    мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

- овладение навыками коммуникации; 



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

9 класс 

 

Общий обзор организма человека (6 часов) 

Место человека в живой природе. Науки, изучающие человека. Общий обзор. Клетка. Ткани 

человека. Органы. Системы органов. 

Словарь: диафрагма, полость, пищеварительный канал, обмен веществ. 

Опора тела и движение (12 часов) 

Скелет человека. Соединение костей. Мышцы, скелет. Строение черепа. Позвоночник и 

грудная клетка. Скелет верхней и нижней конечности. Оказание первой помощи при 

вывихах, переломах, растяжениях. Виды мышц и мышечной ткани. Мышцы головы, 

туловища, конечностей. Мышцы-сгибатели и мышцы – разгибатели. Осанка. 

Предупреждение искривления позвоночника. Организация рабочего места. 

Словарь: ритм, опорно-двигательная система, конечности, работоспособность.  

Кровь и кровообращение (7 часов) 

Значение и состав крови. Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Артерии, 

капилляры, вены. Кровяное давление, пульс. Первая помощь при кровотечении. Переливание 

крови. Тренировка сердца. Влияние табака и спиртных напитков на сердце и кровеносные 

сосуды. 

Словарь: тренировка, эритроциты, кровяное давление, предсердие. 

Дыхание (7 часов 

Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения.  Дыхательная 

гимнастика. Болезнь органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания. 

Искусственное дыхание. Охрана воздушной среды. 

Словарь: бронхи, раковые заболевания, инсульт, инфаркт 

Пищеварение. Почки. Кожа (19 ч.) 

Значение и состав пищи. Вода, белки, жиры, углеводы, минеральные соли. Органы 

пищеварения. Строение и значение зубов. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в 

ротовой полости. Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. Гигиена и 

норма питания. Всасывание питательных веществ  в кровь. Норма питания.  Значение и состав 

пищи. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. Значение 

пищеварения. Глистные заражения. Предупреждение пищевых отравлений. Профилактика и 

первая помощь при пищевых отравлениях. Вредное влияние курения и спиртных напитков 

на органы    пищеварения. 

Почки. Значение выделения. Функции почек. Внешнее строение почек и их расположение в 

организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Значение и строение кожи. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, 

выделения (пота) и терморегуляции. 

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

Закаливание организма человека. Гигиена кожи. Гигиенические требования к одежде и обуви 

Словарь: ротовая полость, пищеварение, гигиенические требования, аппендицит, 

паразитические черви. 

Нервная система. Органы чувств. (16 ч) 

Значение и строение нервной системы. Спинной мозг. Его значение и строение. Головной 

мозг. Особенности ВНД человека – речь. Режим дня. 



Гигиена нервной деятельности. Влияние курения и употребления спиртных напитков на 

нервную систему. 

Орган зрения. Строение глаза, гигиена зрения. Орган слуха. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Гигиена слуха. Органы осязания обоняния, вкуса. Охрана 

здоровья. 

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

Словарь: осязание, обоняние, чувствительность, ЦНС, сновидения, согласовано, 

болезнетворные микробы. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Основные формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах 

и группах, коллективная работа.  

Основными видами деятельности обучающихся по предмету «Природоведение» являются: 

 работа, направленная на формирование способности мыслить, делать выводы;  

  выполнение тестовых заданий; 

  работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя; 

  развёрнутые объяснения при ответе на вопрос учителя, что содействует развитию речи и 

мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю; 

 самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных знаний 

по предмету, умения работать с источниками (учебник, дополнительная литература); 

 работа с практическими заданиями.  

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9 КЛАСС 

 

№ Дата Раздел, тема урока Воспитательный аспект 

  Общий обзор организма человека (6 часов)  

1.   Место человека среди млекопитающих Воспитание осознания  высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях 2.   Анатомия, физиология, гигиена – науки, изучающие человека 

3.   Строение клетки  

4.   Химический состав и жизнедеятельность клетки  

5.   Ткани и органы  

6.   Системы органов  

7.   Значение опорно-двигательной системы  

8.   Строение и состав костей  

9.   Скелет головы  

10.   Скелет туловища  

11.   Скелет конечностей  

12.   Первая помощь при вывихах, переломах, растяжениях Воспитание познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания в связи 

бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья 

13.   Строение и значение мышц 

14.   Основные группы мышц 

15.   Работа мышц 

16.   Осанка и здоровье человека 

17.   Значение физических упражнений  

18.   Контрольная работа №1  по теме: Опорно-двигательная 

система 

 

  Кровь и кровообращение (7 часов)  

19.   Кровь  

20.   Сердце  

21.   Кровеносные сосуды. Круги кровообращения  

22.   Движение крови по сосудам  

23.   Первая помощь при кровотечении Воспитание познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания в связи 

бытовыми проблемами, связанными с 
24.   Предупреждение заболеваний сердца и сосудов 

25.   Влияние табака и спиртных напитков на сердце и кровеносные 



сосуды сохранением собственного здоровья  

  Дыхание (7 часов)  

26.   Органы дыхания  

27.   Строение легких  

28.   Дыхательные движения   

29.   Болезнь органов дыхания и их предупреждение Воспитание познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания в связи 

бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и 

экологическими проблемами 

30.   Гигиена дыхания 

31.   Охрана воздушной среды 

32.   Контрольная работа №2 по теме: Органы кровообращения и 

дыхания 

 

  Пищеварение. Почки. Кожа (19 ч.)  

33.   Значение и состав пищи  

34.   Органы пищеварения  

35.   Строение и значение зубов  

36.   Пищеварение в ротовой полости  

37.   Пищеварение в желудке   

38.   Пищеварение в кишечнике  

39.   Гигиена и норма питания Воспитание познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания в связи 

бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья  

40.   Норма питания 

41.   Профилактика желудочно-кишечных заболеваний 

42.   Гигиена питания 

43.   Предупреждение пищевых отравлений 

44.   Вредное влияние курения и спиртных напитков на органы    

пищеварения  

45.   Обобщение по теме: Органы пищеварения  

46.   Почки  

47.   Кожа  

48.   Первая помощь при перегревании кожи Воспитание потребности в соблюдении правил 

ЗОЖ 49.   Закаливание организма человека 

50.   Гигиена кожи 

51.   Повторение «Органы выделения»  



  Нервная система и органы чувств (16 ч)  

52.   Значение и строение нервной системы.  

53.   Спинной мозг. Его значение и строение  

54.   Головной мозг  

55.   Особенности ВНД человека – речь  

56.   Режим дня  

57.   Гигиена нервной деятельности Воспитание познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания в связи 

бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья.  

58.   Влияние курения и употребления спиртных напитков на 

нервную систему 

59.   Орган зрения 

60.   Гигиена зрения 

61.   Орган слуха 

62.   Гигиена слуха 

63.   Органы осязания обоняния, вкуса 

64.   Охрана здоровья 

65.   Обобщающий урок по теме «Центральная нервная система»  

66.    Итоговая контрольная работа за курс 9 класса  

67.   Обобщение «Здоровый образ жизни»  

68.   Резервный урок   

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

- комплект натуральных объектов, модели, приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, стенды;  

- аппаратура для записей и воспроизведения аудио и видеоинформации; 

- компьютер; интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

-  коллекция медиаресурсов,  

- выход в Интернет; 

-комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты 

выдающихся учёных-биологов) по всем разделам школьной биологии; 

- комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

-библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-

информационной и научно-популярной литературы; 

- картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ. 
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