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2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) —  создание  условий  для
максимального  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей
обучающихся,  обеспечивающих  усвоение  ими  социального  и  культурного
опыта. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации
Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач:

― овладение  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями) учебной  деятельностью,  обеспечивающей
формирование жизненных компетенций;

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее раз-
витие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интелле-
ктуальное,  физическое),  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями;

― достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  образования
обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  а  также
индивидуальных особенностей и возможностей;

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  через
организацию их общественно полезной деятельности,  проведения спортивно–
оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с
использованием  системы  клубов,  секций,  студий  и  кружков  (включая
организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия),  проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;

― участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей
(законных  представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с легкой 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. Также
степень  выраженности  интеллектуальных  нарушений  определяется
интенсивностью  воздействия  вредных  факторов.  Нередко  умственная
отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что
требует  не  только  их  медикаментозного  лечения,  но  и  организации
медицинского  сопровождения  таких  обучающихся  в  образовательных
организациях.

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре
степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35),
тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 

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 стра-
дают 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 отста-
лостью  (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, обоня-
тельных  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 вне-
урочной  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 (интелле-
ктуальными 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,  нахож-
дении 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 (интел-
лектуальными  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 нера-
зрывно связаны с особенностями их  памяти. Запоминание, сохранение и вос-
произведение  полученной  информации  обучающимися  с  умственной  отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом спе-
цифических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные,
зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  труднее  осознаются  и
запоминаются  внутренние  логические  связи;  позже,  чем  у  нормальных свер-
стников,  формируется  произвольное  запоминание,  которое  требует  многок-
ратных 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 классифика-
ции М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития
их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-
сталостью (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 представле-
ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-
лектуальными  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  на-
прямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в по-
вседневной 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 (интел-
лектуальными 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 деятель-
ности, 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 про-
текания психических  процессов  и  особенности волевой сферы школьников с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрица-
тельное 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 обуче-
ние этой  группы школьников целеполаганию,  планированию и контролю,  им
оказываются  доступны  разные  виды  деятельности:  изобразительная  и  конс-
труктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в ста-
ршем школьном возрасте  и  некоторые виды профильного  труда.  Следует  от-
метить 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 неко-
торых специфических особенностей  личности обучающихся с умственной от-
сталостью  (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. 

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  так  же  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  психики  учащегося  с  умственной
отсталостью,  учитывающее  зону  ближайшего  развития.  Таким  образом,
педагогические  условия,  созданные  в  образовательной  организации  для
обучающихся  с  умственной  отсталостью,  должны  решать  как  задачи
коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе,
так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной
сферы  и  деятельности,  соответствующей  возрастным  возможностям  и
способностям обучающегося.

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 образо-
вания  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 (интеллек-
туальными нарушениями)  позволяют выделить  образовательные потребности,
как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические1.  

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,

1  Е.Л.  Гончарова,  О.И.  Кукушкина «Ребенок  с  особыми  образовательными
потребностями»  http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-
potrebnostjami.

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami


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 содержа-
ния 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 ум-
ственной 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. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

адаптированной основной общеобразовательной программы 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  АООП  оцениваются  как  итоговые  на
момент завершения образования.

Освоение  обучающимися  АООП,  которая  создана  на  основе  ФГОС,
предполагает  достижение  ими  двух  видов  результатов:  личностных  и
предметных. 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит
личностным результатам,  поскольку  именно  они  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 освоения  АООП  образования  включают
индивидуально-личностные качества  и  социальные (жизненные)  компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки.

К личностным результатам освоения АООП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; 
5) овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми в  повседневной
жизни; 
6) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального
взаимодействия; 
7) способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества  с  взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление сопереживания  к
чувствам других людей; 
12) сформированность установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;    
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные  результаты освоения  АООП  образования  включают
освоенные  обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для  каждой
предметной  области,  готовность  их  применения.  Предметные  результаты
обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  не  являются  основным  критерием  при  принятии  решения  о
переводе обучающегося в следующий класс,  но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами:
минимальный и достаточный. 

Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).
Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися
по  отдельным  предметам  не  является  препятствием  к  получению  ими
образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не
достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем
или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-
педагогической  комиссии  и  с  согласия  родителей  (законных  представителей)



Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному
плану или на АООП (вариант 2). 

Мир природы и человека
Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения; 
узнавание  и  называние  изученных  объектов  на  иллюстрациях,

фотографиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые

понятия); 
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой

группе; 
представления  об  элементарных  правилах  безопасного  поведения  в

природе и обществе; 
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости

его выполнения;
знание  основных  правил  личной  гигиены  и  выполнение  их  в

повседневной жизни;
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
составление  повествовательного  или  описательного  рассказа  из  3-5

предложений об изученных объектах по предложенному плану;
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира

в  учебных  ситуациях;  адекватно  поведение  в  классе,  в  школе,  на  улице  в
условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень:
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в

окружающем мире; 
узнавание  и  называние  изученных  объектов  в  натуральном  виде  в

естественных условиях;
отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам  с  учетом

различных оснований для классификации; 
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;
знание отличительных существенных признаков групп объектов;
знание правил гигиены органов чувств;
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с

учетом возрастных особенностей;
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных,

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного,

проявление  желания  рассказать  о  предмете  изучения  или  наблюдения,
заинтересовавшем объекте;

выполнение  задания  без  текущего  контроля  учителя  (при  наличии
предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников,
проявление к  ней ценностного отношения,  понимание замечаний,  адекватное
восприятие похвалы;

проявление  активности  в  организации  совместной  деятельности  и
ситуативном  общении  с  детьми;  адекватное  взаимодействие  с  объектами
окружающего мира;

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;



выполнение доступных природоохранительных действий;
готовность  к  использованию  сформированных  умений  при  решении

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.

Биология:
Минимальный уровень:
представления  об  объектах  и  явлениях  неживой  и  живой  природы,

организма человека; 
знание особенностей внешнего вида  изученных растений и  животных,

узнавание  и  различение  изученных  объектов  в  окружающем  мире,  моделях,
фотографиях, рисунках;

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил
поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме
программы;

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных
программой;

описание особенностей состояния своего организма;  
знание названий специализации врачей;
применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых

ситуациях  (уход  за  растениями,  животными  в  доме,  измерение  температуры
тела, правила первой доврачебной помощи).

Достаточный уровень:
представления  об  объектах  неживой  и  живой  природы,  организме

человека;
осознание  основных  взаимосвязей  между  природными  компонентами,

природой и человеком, органами и системами органов у человека;
установление  взаимосвязи  между  средой  обитания  и  внешним  видом

объекта (единство формы и функции);
знание  признаков  сходства  и  различия  между  группами  растений  и

животных; выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;
узнавание  изученных  природных  объектов  по  внешнему  виду

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);
знание  названий,  элементарных  функций  и  расположения  основных

органов в организме человека;
знание  способов  самонаблюдения,  описание  особенностей  своего

состояния,  самочувствия,  знание  основных  показателей  своего  организма
(группа  крови,  состояние  зрения,  слуха,  норму  температуры  тела,  кровяного
давления); 

знание  правил  здорового  образа  жизни  и  безопасного  поведения,
использование их для объяснения новых ситуаций;

выполнение  практических  работ  самостоятельно  или  при
предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры
тела,  оказание  доврачебной  помощи  при  вывихах,  порезах,  кровотечении,
ожогах);

владение сформированными знаниями и умениями в учебных,  учебно-
бытовых и учебно-трудовых ситуациях.

Система оценки достижения обучающимися
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)



планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных до-
стижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных ор-
ганизаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оце-
нки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП
призвана решить следующие задачи:

закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,
описывать  объект  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав
инструментария  оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и
границы применения системы оценки;

ориентировать  образовательный  процесс  на  нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения
содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;

предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку
эффективности деятельности общеобразовательной организации;

позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений
обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными  нарушениями)  в  овладении  АООП  являются  значимыми  для
оценки  качества  образования  обучающихся.  При  определении  подходов  к
осуществлению  оценки  результатов  целесообразно  опираться  на  следующие
принципы:

1) дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных
потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями);

2) объективности  оценки,  раскрывающей  динамику  достижений  и
качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений
в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в
разных  образовательных  организациях.  Для  этого  необходимым  является
создание  методического  обеспечения  (описание  диагностических  материалов,
процедур  их  применения,  сбора,  формализации,  обработки,  обобщения  и
представления  полученных  данных)  процесса  осуществления  оценки
достижений обучающихся.

Эти  принципы  отражают  целостность  системы  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных
достижений.

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении
содержания  АООП  необходимо  ориентироваться  на  представленный  в
Стандарте перечень планируемых результатов. 



Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  имеет
определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и
предметные результаты.

Личностные  результаты включают  овладение  обучающимися
социальными  (жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения
практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими  формирование  и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.

Оценка  личностных  результатов предполагает,  прежде  всего,  оценку
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые,  в  конечном итоге,  составляют  основу  этих  результатов.  При   этом,
некоторые  личностные  результаты  (например,  комплекс  результатов:
«формирования  гражданского  самосознания»)  могут  быть  оценены
исключительно качественно.

Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися
социальными  (жизненными)  компетенциями  может  осуществляться  на
основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой
процедуру  оценки  результатов  на  основе  мнений  группы  специалистов
(экспертов).  Состав  экспертной  группы  определяется  общеобразовательной
организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей,
воспитателей,  учителей-логопедов,  педагогов-психологов,  социальных
педагогов,  врача  невролога,  психиатра,  педиатра),  которые  хорошо  знают
ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует
учитывать  мнение  родителей  (законных  представителей),  поскольку  основой
оценки  служит  анализ  изменений  поведения  обучающегося  в  повседневной
жизни  в  различных  социальных  средах  (школьной  и  семейной). Результаты
анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам
экспертной  группы  условных  единицах:  0  баллов  ―  нет  фиксируемой
динамики; 1 балл ― минимальная динамика;  2  балла ― удовлетворительная
динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экс-
пертной  группе  для  выработки  ориентиров  в  описании  динамики  развития
социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных
достижений  заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося
(дневник наблюдений),  что  позволяет не  только представить полную картину
динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие
изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является
психолого-медико-педагогический консилиум.



На  основе  требований,  сформулированных  в  Стандарте2,  Организация
разрабатывает  программу  оценки  личностных  результатов  с  учетом
типологических  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  которая
утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает:

1)  полный  перечень  личностных  результатов,  прописанных  в  тексте
ФГОС,  которые  выступают  в  качестве  критериев  оценки  социальной
(жизненной)  компетенции  учащихся.  Перечень  этих  результатов  может  быть
самостоятельно расширен общеобразовательной организацией;

2)  перечень  параметров  и  индикаторов  оценки  каждого  результата.
Пример представлен в таблице 1:

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов
Критерий Параметры оценки Индикаторы
Владение  навыками
коммуникации и принятыми
ритуалами  социального
взаимодействия  (т.е.  самой
формой  поведения,  его
социальным  рисунком),  в
том числе с использованием
информационных
технологий

сформированность  навыков
коммуникации  со  взрослы-
ми

способность инициировать и
поддерживать  коммуника-
цию с взрослыми
способность применять аде-
кватные способы поведения
в разных ситуациях
способность  обращаться  за
помощью 

сформированность  навыков
коммуникации  со
сверстниками

способность инициировать и
поддерживать
коммуникацию со сверстни-
ками
способность применять аде-
кватные способы поведения
в разных ситуациях
способность  обращаться  за
помощью 

владение  средствами
коммуникации

способность  использовать
разнообразные  средства  ко-
ммуникации  согласно  ситу-
ации

адекватность  применения
ритуалов  социального
взаимодействия

способность правильно при-
менить  ритуалы  социально-
го  взаимодействия  согласно
ситуации

3) систему бальной оценки результатов;
4)  документы,  в  которых  отражаются  индивидуальные  результаты

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика)

2  Часть 4  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями). Приказ
Минобрнауки  РФ  от  19  декабря  2014 г.  № 1599  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля
2015 г.



и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся
__ класса);

5)  материалы  для  проведения  процедуры  оценки  личностных  и
результатов.

6)  локальные  акты  Организации,  регламентирующие  все  вопросы
проведения оценки результатов.

Предметные  результаты связаны  с  овладением  обучающимися
содержанием  каждой  предметной  области  и  характеризуют  достижения
обучающихся  в  усвоении  знаний  и  умений,  способность  их  применять  в
практической деятельности. 

Оценку  предметных  результатов целесообразно  начинать  со  второго
полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут
сформированы  некоторые  начальные  навыки  чтения,  письма  и  счета.  Кроме
того,  сама учебная  деятельность  для  них  будет  привычной,  и  они  смогут  ее
организовывать под руководством учителя3. 

Во время обучения в  первом подготовительном (I1-м)  и  I-м классах,  а
также  в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  всячески
поощрять  и  стимулировать  работу  учеников,  используя  только  качественную
оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся
продвигается  в  освоении  того  или  иного  учебного  предмета.  На  этом  этапе
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок
учебной  деятельности,  одной  из  которых  является  способность  ее
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и кон-
тролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  во
взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую
функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности
ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных резуль-
татов  освоения  АООП  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  необходимо,  чтобы  балльная  оценка
свидетельствовала  о  качестве  усвоенных знаний.  В  связи  с  этим основными
критериями  оценки  планируемых  результатов  являются  следующие:
соответствие  /  несоответствие  науке  и  практике;  полнота  и  надежность
усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с
точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» /
«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности
допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах
их  предупреждения  или  преодоления.  По  критерию  полноты  предметные
результаты  могут  оцениваться  как  полные,  частично  полные  и  неполные.
Самостоятельность  выполнения  заданий  оценивается  с  позиции  наличия  /
отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно;

3  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 
классы // Под общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. С. 8.



выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание
не выполнено при оказании различных видов помощи.

Результаты  овладения  АООП  выявляются  в  ходе  выполнения
обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по-

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их
как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35%
до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмыс-
ления  их  наполнения.  В  любом  случае,  при  оценке  итоговых  предметных
результатов  следует  из  всего  спектра  оценок  выбирать  такие,  которые  сти-
мулировали  бы  учебную  и  практическую  деятельность  обучающегося,  ока-
зывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

Согласно  требованиям  Стандарта  по  завершению  реализации  АООП
проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний:

первое  ―  предполагает  комплексную  оценку  предметных  результатов
усвоения  обучающимися  русского  языка,  чтения  (литературного  чтения),
математики и основ социальной жизни;

второе  ―  направлено  на  оценку  знаний  и  умений  по  выбранному
профилю труда. 

Организация  самостоятельно  разрабатывает  содержание  и  процедуру
проведения итоговой аттестации. 

Результаты  итоговой  аттестации  оцениваются  в  форме  «зачет»  /  «не
зачет».

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо-
вательную  деятельность  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),  осуществляется на основе интегративных
показателей,  свидетельствующих  о  положительной  динамике  развития
обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его пси-
хоэмоционального статуса. 

Оценка результатов  деятельности общеобразовательной организации  осу-
ществляется  в  ходе  ее  аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);

условий реализации АООП ОО;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также текущая

оценочная  деятельность образовательных  организаций  и  педагогов,  и  в
частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся



с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  данной
образовательной организации.

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью

 (интеллектуальными нарушениями)
Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола-

гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению
учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На
протяжении  всего  обучения  проводится  целенаправленная  работа  по
формированию  учебной  деятельности,  в  которой  особое  внимание  уделяется
развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной
деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и
успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные,
мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий:
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой

предметной области;
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
формирование  готовности  обучающегося  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 
обеспечение целостности  развития личности обучающегося. 
С  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  базовые  учебные  действия
целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.

Личностные учебные действия:
Личностные  учебные  действия  представлены  следующими  умениями:

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и
достижениями  как  собственными,  так  и  своих  товарищей;  адекватно
эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки,  живописи и
др.;  уважительно  и  бережно  относиться  к  людям  труда  и  результатам  их
деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность;
бережно  относиться  к  культурно-историческому  наследию  родного  края  и
страны.

Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать

коммуникацию  в  разных  ситуациях  социального  взаимодействия  (учебных,
трудовых,  бытовых  и  др.);  слушать  собеседника,  вступать  в  диалог  и
поддерживать  его,  использовать  разные  виды  делового  письма  для  решения
жизненно  значимых  задач;  использовать  доступные  источники  и  средства
получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач.

Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и

сохранять  цели  и  задачи  решения  типовых  учебных  и  практических  задач,
осуществлять  коллективный  поиск  средств  их  осуществления;  осознанно



действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и
учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;
адекватно  реагировать  на  внешний  контроль  и  оценку,  корректировать  в
соответствии с ней свою деятельность.

Познавательные учебные действия:
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию; 
использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез,

обобщение,  классификацию,  установление  аналогий,  закономерностей,  при-
чинно-следственных связей)  на  наглядном,  доступном вербальном материале,
основе  практической  деятельности  в  соответствии  с  индивидуальными
возможностями; 
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 
отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.

 Программы учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области

БИОЛОГИЯ
Пояснительная записка

Программа по биологии продолжает  вводный курс  «Природоведение»,
при  изучении  которого  учащиеся  в  V и  VI классах,  получат  элементарную
естественно-научную  подготовку.  Преемственные  связи  между  данными
предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание
будет способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с
законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями.

Изучение биологического материала в  VII-IX классах позволяет решать
задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового
и полового воспитания детей и подростков.

Знакомство  с  разнообразием  растительного  и  животного  мира  должно
воспитывать у обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее
сохранность. Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно
связано  с  деятельностью  человека  и  человек  —  часть  природы,  его  жизнь
зависит  от  нее,  и  поэтому  все  обязаны  сохранять  природу  для  себя  и
последующих поколений.

Курс «Биология » состоит из  трёх разделов:  «Растения»,  «Животные»,
«Человек и его здоровье».

Распределение  времени  на  изучение  тем  учитель  планирует
самостоятельно,  исходя из местных (региональных) условий.

Программа  предполагает  ведение  наблюдений,  организацию
лабораторных  и  практических  работ,  демонстрацию  опытов  и  проведение
экскурсий ― всё 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.

С  разделом  «Неживая  природа»  учащиеся  знакомятся  на  уроках
природоведения в  V и  VI классах и узнают, чем живая природа отличается от



неживой, из чего состоит живые и неживые тела,  получают новые знания об
элементарных  физических  и  химических  свойствах  и  использовании  воды,
воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой природы.

Курс  биологии,  посвящённый изучению живой природы,  начинается  с
раздела «Растения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не
по семействам, а по месту их произрастания. Такое структурирование материала
более  доступно  для  понимания  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями).  В  этот  раздел  включены  практически
значимые  темы,  такие,  как  «Фитодизайн»,  «Заготовка  овощей  на  зиму»,
«Лекарственные растения» и др.

В  разделе  «Животные»  (8  класс)  особое  внимание  уделено  изучению
животных, играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной
деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в
городской местности  («Аквариумные рыбки»,  «Кошки» и «Собаки»:  породы,
уход, санитарно-гигиенические требования к их содержанию и др.).

В  разделе  «Человек»  (IX класс)  человек  рассматривается  как
биосоциальное  существо.  Основные  системы  органов  человека  предлагается
изучать,  опираясь  на  сравнительный анализ  жизненных функций важнейших
групп растительных и животных организмов (питание и пищеварение, дыхание,
перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит обучающимся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  воспринимать
человека как часть живой природы.

За  счет  некоторого  сокращения  анатомического  и  морфологического
материала  в  программу  включены  темы,  связанные  с  сохранением  здоровья
человека.  Обучающиеся   знакомятся  с  распространенными  заболеваниями,
узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию практических умений
по  данным вопросам (измерить  давление,  наложить  повязку  и  т.  п.)  следует
уделять больше внимания во внеурочное время.

Основные задачи  изучения биологии:
― формировать  элементарные  научные  представления  о  компонентах

живой природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и
его здоровье;

― показать  практическое  применение  биологических  знаний:  учить
приемам   выращивания  и  ухода  за  некоторыми  (например,  комнатными)
растениями  и  домашними  животными,  вырабатывать  умения  ухода  за  своим
организмом,  использовать  полученные  знания  для  решения  бытовых,
медицинских и экологических проблем;

― формировать  навыки  правильного  поведения  в  природе,
способствовать  экологическому,  эстетическому,  физическому,  санитарно-
гигиеническому,  половому  воспитанию  подростков,  помочь  усвоить  правила
здорового образа жизни;

― развивать  и  корригировать  познавательную  деятельность,  учить
анализировать,  сравнивать  природные  объекты  и  явления,  подводить  к
обобщающим  понятиям,  понимать  причинно-следственные  зависимости,
расширять  лексический запас,  развивать  связную речь  и  другие  психические
функции.

РАСТЕНИЯ
Введение

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и
живой природе. Живая природа: растения, животные, человек. 



Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания).
Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и

человека. Значение растений и их охрана.
Общие сведения о цветковых растениях

Культурные  и  дикорастущие  растения.  Общее  понятие  об  органах
цветкового  растения.  Органы  цветкового  растения  (на  примере  растения,
цветущего осенью: сурепка, анютины глазки или др.).

Подземные и наземные органы растения
Корень.  Строение  корня.  Образование  корней.  Виды  корней  (главный,

боковой, придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня
в жизни растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень).

Стебель.  Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные
стебли.  Ползучий,  прямостоячий,  цепляющийся,  вьющийся,  стелющийся.
Положение  стебля  в  пространстве  (плети,  усы),  строение  древесного  стебля
(кора,  камбий,  древесина,  сердцевина).  Значение  стебля  в  жизни  растений
(доставка воды и минеральных солей от  корня к  другим органам растения и
откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. Побег.

Лист  Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые
и  сложные  листья.  Расположение  листьев  на  стебле.  Жилкование  листа.
Значение  листьев  в  жизни  растения  —  образование  питательных  веществ  в
листьях  на  свету,  испарения  воды  листьями  (значение  этого  явления  для
растений).  Дыхание  растений.  Обмен  веществ  у  растений.  Листопад  и  его
значение.

Цветок. Строение цветка.  Понятие о соцветиях (общее ознакомление).
Опыление  цветков.  Образование  плодов  и  семян.  Плоды  сухие  и  сочные.
Распространение плодов и семян.

Строение  семени (на  примере  фасоли,  гороха,  пшеницы).  Условия,
необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян.

Демонстрация  опыта образование  крахмала  в  листьях  растений  на
свету.

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение
цветка. Строение семени.

Практические  работы.  Образование  придаточных  корней
(черенкование стебля, листовое деление). Определение всхожести семян.

Растения леса
Некоторые биологические особенности леса.
Лиственные  деревья:  береза,  дуб,  липа,  осина  или  другие  местные

породы.
Хвойные деревья:  ель,  сосна или другие породы деревьев, характерные

для данного края.
Особенности  внешнего  строения  деревьев.  Сравнительная

характеристика.  Внешний  вид,  условия  произрастания.  Использование
древесины различных пород.

Лесные  кустарники.  Особенности  внешнего  строения  кустарников.
Отличие деревьев от кустарников.

Бузина,  лещина  (орешник),  шиповник.  Использование  человеком.
Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов.

Ягодные  кустарнички.  Черника,  брусника.  Особенности  внешнего
строения.  Биология  этих  растений.  Сравнительная  характеристика.
Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки.



Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3
вида  других  местных  травянистых  растений.  Практическое  значение  этих
растений.

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница.
Грибы  съедобные  и  ядовитые.  Распознавание  съедобных  и  ядовитых

грибов.  Правила  сбора  грибов.  Оказание  первой  помощи  при  отравлении
грибами. Обработка съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные
заготовки (засолка, маринование, сушка).

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения.
Растения Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране
и разведению лесов).

Практические работы. Определение возраста лиственных  деревьев  по
годичным кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях,
подбор  иллюстраций  и  оформление  альбома  «Растения  леса».  Лепка  из
пластилина  моделей  различных  видов  лесных  грибов.  Подбор  литературных
произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»),

Экскурсии   в  природу для  ознакомления  с  разнообразием  растений,  с
распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений.

Комнатные растения
Разнообразие комнатных растений.
Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 
Теневыносливые (традесканция,  африканская  фиалка,  монстера  или

другие, характерные для данной местности).
Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 
Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы).
Особенности внешнего строения и биологические особенности растений.

Особенности  ухода,  выращивания,  размножения.  Размещение  в  помещении.
Польза,  приносимая  комнатными  растениями.  Климат  и  красота  в  доме.
Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений.

Практические  работы.  Черенкование  комнатных  растений.  Посадка
окоренённых черенков. Пересадка  и  перевалка комнатных растений, уход за
комнатными растениями:  полив,  обрезка.  Зарисовка  в  тетрадях.  Составление
композиций из комнатных растений.

Цветочно-декоративные растения
Однолетние  растения:  настурция  (астра,  петуния,  календула).

Особенности  внешнего  строения.  Особенности  выращивания.  Выращивание
через  рассаду  и  прямым  посевом  в  грунт.  Размещение  в  цветнике.   Виды
цветников, их дизайн.

Двулетние  растения:  мальва  (анютины  глазки,  маргаритки).
Особенности  внешнего  строения.  Особенности  выращивания.  Различие  в
способах  выращивания  однолетних  и  двулетних  цветочных  растений.
Размещение в цветнике.

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины).
Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике.

Другие  виды  многолетних  цветочно-декоративных  растений  (тюльпаны,
нарциссы). Цветы в жизни человека.

Растения поля
Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие

злаковые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его
выращивающим.



Технические  культуры:  сахарная  свекла,  лен,  хлопчатник,  картофель,
подсолнечник.

Особенности  внешнего  строения  этих  растений.  Их  биологические
особенности.  Выращивание  полевых  растений:  посев,  посадка,  уход,  уборка.
Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка.

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда.
Внешний вид.  Борьба с сорными растениями.

Овощные растения
Однолетние  овощные  растения:  огурец,  помидор  (горох,  фасоль,

баклажан, перец, редис, укроп — по выбору учителя).
Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка.
Многолетние овощные растения: лук.
Особенности  внешнего  строения  этих  растений,  биологические

особенности выращивания. Развитие растений от семени до семени.
Выращивание: посев, уход, уборка.
Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины).
Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей.
Практические работы:  выращивание рассады. Определение основных

групп  семян  овощных  растений.  Посадка,  прополка,  уход  за  овощными
растениями на пришкольном участке, сбор урожая.

Растения сада
Яблоня,  груша,  вишня,  смородина,  крыжовник,  земляника  (абрикосы,

персики — для южных регионов).
Биологические  особенности  растений  сада:  созревание  ПЛОДОВ.

особенности размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними.
Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов

и ягод. Заготовки на зиму.
Практические  работы  в  саду:  вскапывание  приствольных  кругов

плодовых  деревьев.  Рыхление  междурядий  на  делянках  земляники.  Уборка
прошлогодней  листвы.  Беление  стволов  плодовых  деревьев.  Экскурсия  в
цветущий сад.

ЖИВОТНЫЕ
Введение

Разнообразие  животного  мира.  Позвоночные  и  беспозвоночные
животные. Дикие и домашние животные.

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни
(форма  тела,  покров,  способ  передвижения,  дыхание,  окраска:  защитная,
предостерегающая).

Значение  животных  и  их  охрана.  Животные,  занесенные  в  Красную
книгу.

Беспозвоночные животные
 Общие  признаки  беспозвоночных  (отсутствие  позвоночника  и

внутреннего скелета).
Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые.
Дождевой червь.
Внешний  вид  дождевого  червя,  образ  жизни,  питание,  особенности

дыхания, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании.
Демонстрация живого объекта или влажного препарата.
Насекомые.



Многообразие  насекомых  (стрекозы,  тараканы  и  др.).  Различие  по
внешнему виду, местам обитания,  питанию.

Бабочки.  Отличительные  признаки.  Размножение  и  развитие  (яйца,
гусеница,  куколка).  Характеристика  на  примере  одной из  бабочек.  Павлиний
глаз,  траурница,  адмирал и  др.  Их значение.  Яблонная плодожорка,  бабочка-
капустница. Наносимый вред. Меры борьбы.

Тутовый  шелкопряд.  Внешний  вид,  образ  жизни,  питание,  способ
передвижения, польза, разведение.

Жуки.  Отличительные  признаки.  Значение  в  природе.  Размножение  и
развитие. Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья
коровка или другие — по выбору учителя).

Комнатная  муха.  Характерные  особенности.  Вред.  Меры  борьбы.
Правила гигиены.

Медоносная  пчела.  Внешнее  строение.  Жизнь  пчелиной  семьи  (состав
семьи). Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства
(целебные свойства меда, пыльцы, прополиса).

Муравьи  — санитары леса.  Внешний вид.  Состав  семьи.  Особенности
жизни. Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников.

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей
сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов.

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях.
Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.
Позвоночные животные
  Общие  признаки  позвоночных  животных.  Наличие  позвоночника  и

внутреннего скелета. 
Классификация  животных:  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся,

птицы, млекопитающие.
Рыбы

Общие признаки рыб. Среда обитания.
Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп.
Морские  рыбы:  треска,  сельдь  или  другие,  обитающие  в  данной

местности.
Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных

рыб),  дыхание,  способ  передвижения.  Размножение  рыб.  Рыбоводство
(разведение  рыбы,  ее  охрана  и  рациональное  использование).  Рыболовство.
Рациональное использование.

Домашний  аквариум.  Виды  аквариумных  рыб.  Среда  обитания
(освещение,  температура  воды).  Особенности  размножения  (живородящие).
Питание. Кормление (виды корма), уход.

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними.
Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости

от местных условий).
Земноводные

Общие признаки земноводных.
Лягушка.  Место  обитания,  образ  жизни.  Внешнее  строение,  способ

передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития).
Знакомство с  многообразием земноводных (жаба,  тритон,  саламандра).

Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе.
Черты сходства и различия земноводных и рыб.
Польза земноводных и их охрана.



Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.
Практические  работы.  Зарисовка  в  тетрадях.  Черчение  таблицы

(сходство и различие).
Пресмыкающиеся

Общие  признаки  пресмыкающихся.  Внешнее  строение,  питание,
дыхание. Размножение пресмыкающихся (цикл развития).

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания.
Змеи.  Отличительные  особенности  животных.  Сравнительная

характеристика: гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие,
отличительные  признаки).  Использование  змеиного  яда  в  медицине.  Скорая
помощь при укусах змей.

Черепахи,  крокодилы.  Отличительные  признаки,  среда  обитания,
питание, размножение и развитие.

Сравнительная  характеристика  пресмыкающихся  и  земноводных  (по
внешнему виду, образу жизни, циклу развития).

Демонстрация живой  черепахи  или  влажных препаратов  змей.  Показ
кино- и видеофильмов.

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы.
Птицы

Дикие  птицы.  Общая  характеристика  птиц:  наличие  крыльев,  пуха  и
перьев на теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов.

Многообразие  птиц,  среда  обитания,  образ  жизни,  питание,
приспособление  к  среде  обитания.  Птицы  перелетные  и  неперелетные
(зимующие, оседлые).

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица.
Хищные птицы: сова, орел.
Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж.
Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан.
Птицы,  обитающие  близ  жилища  человека:  голубь,  ворона,  воробей,

трясогузка или другие местные представители пернатых.
Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о

потомстве. Охрана птиц.
Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними.
Домашние птицы.  Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего

строения,  питания,  размножения  и  развития.  Строение  яйца  (на  примере
куриного).  Уход за домашними птицами.  Содержание,  кормление,  разведение.
Значение птицеводства.

Демонстрация скелета  курицы,  чучел  птиц.  Прослушивание  голосов
птиц. Показ видеофильмов.

Экскурсия  с  целью  наблюдения за  поведением птиц в  природе (или
экскурсия на птицеферму).

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход
за птицами в живом уголке.

Млекопитающие животные
Общие  сведения.  Разнообразие  млекопитающих  животных.  Общие

признаки  млекопитающих  (рождение  живых  детенышей  и  вскармливание  их
молоком).

Классификация  млекопитающих  животных:  дикие  (грызуны,
зайцеобразные,  хищные,  пушные  и  морские  звери,  приматы)  и
сельскохозяйственные.



Дикие млекопитающие животные
Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ

жизни, питание, размножение.
Мышь (полевая  и серая  полевка),  белка,  суслик,  бобр.  Отличительные

особенности каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной
деятельности человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и
бобров.

Зайцеобразные.  Общие признаки:  внешний вид,  среда обитания,  образ
жизни, питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк).

Хищные  звери.  Общие  признаки  хищных  зверей.  Внешний  вид,
отличительные  особенности.  Особенности  некоторых  из  них.  Образ  жизни.
Добыча пиши. Черты сходства и различия.

Псовые (собачьи): волк, лисица.
Медвежьи: медведи (бурый, белый).
Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики.
Пушные звери:  соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе.

Разведение на зверофермах.
Копытные  (парнокопытные,  непарнокопытные)  дикие  животные:

кабан,  лось.  Общие  признаки,  внешний  вид  и  отличительные  особенности.
Образ жизни, питание, места обитания. Охрана животных.

Морские  животные.  Ластоногие:  тюлень,  морж.  Общие  признаки,
внешний  вид,  среда  обитания,  питание,  размножение  и  развитие.
Отличительные особенности, распространение и значение.

Китообразные:  кит, дельфин.  Внешний  вид,  места  обитания,  питание.
Способ  передвижения.  Особенности  вскармливания  детенышей.  Значение
китообразных.

Охрана  морских  млекопитающих.  Морские  животные,  занесенные  в
Красную книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.).

Приматы.  Общая  характеристика.  Знакомство  с  отличительными
особенностями  различных  групп.  Питание.  Уход  за  потомством.  Места
обитания.

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных.
Экскурсия в  зоопарк,  краеведческий  музей  (дельфинарий,  морской

аквариум).
Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое 
лото и др.).

Сельскохозяйственные животные
Кролик.  Внешний  вид  и  характерные особенности  кроликов.  Питание.

Содержание кроликов. Разведение.
Корова.  Отличительные особенности  внешнего строения.  Особенности

питания.  Корма  для  коров.  Молочная  продуктивность  коров.  Вскармливание
телят.  Некоторые  местные  породы.  Современные  фермы:  содержание  коров,
телят.

Овца.  Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец.
Питание.  Способность  к  поеданию низкорослых растений,  а  также растений,
имеющих  горький  и  соленый  вкус.  Значение  овец  в  экономике  страны.
Некоторые породы овец. Содержание овец в зимний и летний периоды.

Свинья.  Внешнее  строение.  Особенности  внешнего  вида,  кожного
покрова  (жировая  прослойка).  Уход  и  кормление  (откорм).  Свиноводческие
фермы.



Лошадь.  Внешний  вид,  особенности.  Уход  и  кормление.  Значение  в
народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки.

Северный  олень.  Внешний  вид.  Особенности  питания.
Приспособленность к условиям жизни. Значение. Оленеводство.

Верблюд.  Внешний  вид.  Особенности  питания.  Приспособленность  к
условиям жизни. Значение для человека.

Демонстрация видеофильмов (для городских школ).
Экскурсия  на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для

сельских школ).
Домашние питомцы

Собаки.  Особенности  внешнего  вида.  Породы.  Содержание  и  уход.
Санитарно-гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание
первой помощи животным.

Кошки.  Особенности  внешнего  вида.  Породы.  Содержание  и  уход.
Санитарно-гигиенические  требования.  Заболевания  и  оказание  им  первой
помощи.

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.).
Образ жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища.

ЧЕЛОВЕК
Введение

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и
укреплении здоровья.

Общее знакомство с организмом человека
Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов

человека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения,
выделения,  размножения,  нервная  система,  органы  чувств.  Расположение
внутренних органов в теле человека.

Опора и движение
Скелет человека

Значение  опорных  систем  в  жизни  живых  организмов:  растений,
животных,  человека.  Значение  скелета  человека.  Развитие  и  рост  костей.
Основные части скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка),
кости верхних и нижних конечностей.

Череп.
Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и

осанки  человека.  Меры  предупреждения  искривления  позвоночника.  Грудная
клетка и ее значение.

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные,
полуподвижные, неподвижные.

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих
сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах.

Практические работы. Определение правильной осанки.
Изучение  внешнего  вида  позвонков  и  отдельных костей  (ребра,  кости

черепа, рук, ног). Наложение шин, повязок.
Мышцы

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные
реакции растений, движение животных и человека).

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы
шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица.

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц.



Влияние  физкультуры  и  спорта  на  формирование  и  развитие  мышц.
Значение физического труда в правильном формировании опорно-двигательной
системы. Пластика и красота человеческого тела.

Наблюдения  и  практическая  работа.  Определение  при   внешнем
осмотре местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и
разгибании рук в локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой
руке.

Кровообращение
Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная

система человека.
Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид,

величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное
давление. Движение крови по сосудам. Группы крови.

Заболевания  сердца (инфаркт,  ишемическая  болезнь,  сердечная
недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Значение  физкультуры  и  спорта для  укрепления  сердца.  Сердце
тренированного  и  нетренированного  человека.  Правила  тренировки  сердца,
постепенное увеличение нагрузки.

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на
сердечно - сосудистую систему.

 Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно.
Наблюдения  и  практические  работы.  Подсчет  частоты  пульса  и

измерение кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и
после дозированных гимнастических упражнений.  Обработка царапин йодом.
Наложение  повязок  на  раны.  Элементарное  чтение  анализа  крови.  Запись
нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в «Блокноте
на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления.

Демонстрация примеров  первой  доврачебной  помощи  при
кровотечении.

Дыхание
Значение дыхания для растений, животных, человека.
Органы дыхания человека:  носовая и ротовая полости, гортань, трахея,

бронхи, легкие.
Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях.
Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача

болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их
предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.).

Влияние никотина на органы дыхания.
Гигиенические  требования к  составу  воздуха  в  жилых  помещениях.

Загрязнение  атмосферы.  Запыленность  и  загазованность  воздуха,  их  вредное
влияние.

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений
для здоровья человека.

Демонстрация  опыта.  Обнаружение  в  составе  выдыхаемого  воздуха
углекислого газа.

Демонстрация  доврачебной  помощи при  нарушении  дыхания
(искусственное дыхание, кислородная подушка и т. п.).

Питание и пищеварение
Особенности питания растений, животных, человека. 



Значение  питания для человека. Пища растительная и животная. Состав
пищи:  белки,  жиры,  углеводы,  вода,  минеральные соли.  Витамины.  Значение
овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз.

Органы  пищеварения:  ротовая  полость,  пищевод,  желудок,
поджелудочная железа, печень, кишечник.

Здоровые  зубы  —  здоровое  тело  (строение  и  значение  зубов,  уход,
лечение). Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи
во  рту  под  действием  слюны.  Глотание.  Изменение  пищи  в  желудке.
Пищеварение в кишечнике.

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища
народов разных стран. Культура поведения во время еды.

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит,
дизентерия,  холера,  гастрит).  Причины  и  признаки  пищевых  отравлений.
Влияние вредных привычек на пищеварительную систему.

 Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения.
Демонстрация  опытов.  Обнаружение  крахмала  в  хлебе,  картофеле.

Действие слюны  на  крахмал.
Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи,

умения есть красиво.
Выделение

Роль  выделения в  процессе  жизнедеятельности  организмов.  Органы
образования  и  выделения  мочи  (почки,  мочеточник,  мочевой  пузырь,
мочеиспускательный канал).

Внешний  вид  почек,  их  расположение  в  организме  человека.  Значение
выделения мочи.

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита.
Практические работы. Зарисовка почки в разрезе.
Простейшее чтение с помощью учителя  результатов анализа мочи (цвет,

прозрачность, сахар).
Размножение и развитие

Особенности мужского и женского организма.
Культура  межличностных  отношений (дружба  и  любовь;  культура

поведения  влюбленных;  добрачное  поведение;  выбор  спутника  жизни;
готовность к браку; планирование семьи).

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных,
человека.

Система  органов размножения  человека  (строение,  функции,  гигиена
юношей  и  девушек  в  подростковом  возрасте).  Половые  железы  и  половые
клетки.

Оплодотворение.  Беременность.  Внутриутробное  развитие.  Роды.
Материнство. Уход за новорожденным.

Рост и развитие ребенка.
Последствия  ранних  половых  связей,  вред  ранней  беременности.

Предупреждение  нежелательной  беременности.  Современные  средства
контрацепции. Аборт.

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков,
воздействий инфекционных и вирусных заболеваний.

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика.
Покровы тела



Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания,
выделения пота и жира, терморегуляции.

Производные кожи: волосы,  ногти.
Закаливание  организма (солнечные  и  воздушные  ванны,  водные

процедуры, влажные обтирания).
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических

и химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током.
Кожные  заболевания и  их  профилактика  (педикулез,  чесотка,  лишай,

экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и
декоративная  косметика.  Уход  за  волосами  и  ногтями.  Гигиенические
требования к одежде и обуви.

Практическая  работа.  Выполнение  различных  приемов  наложения
повязок на условно пораженный участок кожи.

Нервная система
Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы).
Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение.

Сновидения.  Гигиена  сна.  Предупреждение  перегрузок,  чередование  труда  и
отдыха.

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
нервную систему.

Заболевания  нервной  системы (менингит,  энцефалит,  радикулит,
невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы.

Демонстрация модели головного мозга.
Органы чувств

Значение органов чувств у животных и человека.
Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов

зрения,  их  профилактика.  Гигиена  зрения.  Первая  помощь  при  повреждении
глаз.

Орган слуха человека. Строение и значение.  Заболевания органа слуха,
предупреждение нарушений слуха.  Гигиена.

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости
носа,  кожная  чувствительность:  болевая,  температурная  и  тактильная).
Расположение и значение этих органов.

Охрана всех органов чувств.
Демонстрация муляжей глаза и уха.

Тематическое планирование по биологии
адаптированной программы для 9 класса

№ 
п/п Тема 

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контро
льные 
работы 

Практи
ческие 
работы 

1 Введение 2 0 0
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f41aa8c

2
Общий обзор организма 
человека

2 0 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f41aa8c



3
Опорно- двигательная 
система

14 0 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f41aa8c

4
Кровь и кровообращение. 
Сердечно-сосудистая 
система

7 0 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f41aa8c

5 Дыхательная система 5 0 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f41aa8c

6 Пищеварительная система 13 0 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f41aa8c

7
Мочевыделительная 
система

3 0 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f41aa8c

8 Кожа 6 0 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f41aa8c

9 Нервная система 6 0 0,5
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f41aa8c

10 Органы чувств 7 1 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f41aa8c

11
Охрана здоровья человека 
в российской федерации

3 0 0
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/
7f41aa8c

Общее количество часов 
по программе

68 1

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 9 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контроль
ные 
работы 

Практич
еские 
работы 

1 Введение  1  0  0 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86
3cca60

2 Место человека среди млекопитающих 1 0 0

3 Строение клеток и тканей организма 1 0 1

4 Органы и системы органов человека 1 0 0

5
Скелет человека. Его значение. Основные 
части скелета.

1 0 0

6 Состав и строение костей 1 0 0

7 Соединение костей 1 0 0



8 Череп 1 0 0

9 Скелет туловища 1 0 1

10 Скелет верхних конечностей 1 0 0

11 Скелет нижних конечностей 1 0 0

12
Первая помощь при растяжении связок, 
вывихах суставов, переломах костей.

1 0 0

13 Значение и строение мышц. 1 0 0

14 Основные группы мышц человека 1 0 0

15 Работа мышц. Физическое утомление 1 0 1

16
Предупреждение искривления позвоночника. 
Плоскостопие.

1 0 0

17
Значение опорно-двигательной системы. Роль 
физических упражнений в ее формировании.

1 0 0

18
Повторение по теме опорно – двигательная 
система

1 0 0

19 Значение крови и кровообращение 1 0 0

20 Состав крови 1 0 0

21 Органы кровообращения. Сосуды 1 0 1

22 Органы кровообращения. Сердце и его работа 1 0 1

23 Большой и малый круги кровообращения 1 0 0

24
Сердечно – сосудистые заболевания и их 
предупреждение

1 0 0

25
Первая помощь при кровотечениях. 
Повторение.

1 0 0

26
Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания.
Их строение и функции

1 0 0

27 Газообмен в легких и тканях. 1 0 0

28 Гигиена дыхания 1 0 1

29
Болезни органов дыхания и их 
предупреждение

1 0 0

30 Повторение темы дыхательная система 1 0 0

31 Значение питания. Пищевые продукты 1 0 0

32 Питательные вещества 1 0 1

33 Витамины 1 0 0

34 Органы пищеварения 1 0 0

35 Ротовая полость. Зубы 1 0 1

36 Изменение пищи в желудке 1 0 0

37 Изменение пищи в кишечнике. Печень 1 0 0

38 Гигиена питания 1 0 0

39 Уход за зубами и ротовой полостью 1 0 0

40
Предупреждение желудочно-кишечных 
заболеваний

1 0 0

41
Предупреждение инфекционных заболеваний 
и глистных заражений

1 0 0

42 Пищевые отравления 1 0 0

43 Повторение по теме пищеварительная система 1 0 0

44 Почки – органы выделения 1 0 0

45 Предупреждение почечных заболеваний 1 0 1



46
Повторение по теме мочевыделительная 
система.

1 0 0

47 Кожа и ее роль в жизни человека 1 0 0

48 Уход за кожей 1 0 1

49 Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями 1 0 1

50 Закаливание организма 1 0 0

51
Первая помощь при тепловых и солнечных 
ударах.

1 0 0

52
Первая помощь при обморожениях и ожогах. 
Повторение темы.

1 0 0

53 Головной и спинной мозг. 1 0 0

54 Нервы 1 0 0

55 Значение нервной системы 1 0 0

56 Режим дня, гигиена труда 1 0 0,5

57 Сон и его значение 1 0 0

58
Вредное влияние спиртных напитков и 
курения на нервную систему. Повторение 
темы

1 0 0

59 Орган  зрения 1 0 0

60 Гигиена зрения 1 0 0

61 Орган слуха 1 0 0

62 Гигиена слуха 1 0 1

63 Орган обоняния 1 0 0

64 Орган вкуса. Повторение темы 1 0 0

65 Итоговая контрольная работа 1 1 0

66 Охрана здоровья человека 1 0 0

67 Система учреждений здравоохранения в РФ 1 0 0

68 Итоговый урок. Заключение 1 0 0

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Предметная линия учебников издательства Вентана- Граф  5-9 классы. Авторы
Л.Н.Сухорукова,  В.С.Кучменко.,  Пономарёва  И.Н. Рекомендовано
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации;  входит  в
Федеральный перечень учебников.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Программа  по  учебному  предмету  "Биология"  5-9   классов   разработана  на
основе:  Рабочие  программы  по  учебным  предметам.  ФГОС  образования
обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями.  Вариант  1.  5–9  классы.
Природоведение. Биология. География Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. В.
Шевырёва, М.: Просвещение , 2020



7 класс Клепинина Т.В. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс. (Для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями). М.: Просвещение, 2021 8 
класс Никишов А. И, Теремов А. В. Биология. Биология. Животные. 
8 кл. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) М.: Просвещение,
2022 9 класс Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева Биология. Человек.
 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные
общеобразоват. программы. , М., Просвещение,2023

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ

https://m.edsoo.ru/7f413368

https://m.edsoo.ru/7f4148d0

https://m.edsoo.ru/7f416720

https://m.edsoo.ru/7f418886

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c

Мониторинг достижений обучающихся
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 учеtтом психофизического развития и возможностей, 
учащихся. Для мониторинга динамики развития учащихся на уроках применяют
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 объеtма 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 недочеtтов 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 недочеtты 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 
видоизменеtнные 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 объеtм 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 треtх 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 треtх 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 треtх (четыреtх) ошибок. 
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 
или допустил:



 1.Более четыреtх (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  диагностику.  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 приеtмы 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; 
2. Тематические  тесты  -  тесты  для  проведения  в  конце  изучения  темы,
позволяющие зафиксировать объем и уровень ее усвоения; 
3. Итоговые  тесты-  тесты  для  проведения  в  конце  полугодия,  года,  за  курс
основной  (средней)  школы  с  целью  выявления  объема  и  уровня  усвоения
материала. 

 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. 
 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 определеtнное 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 учеtтом того, чтобы максимально эффективно для коллектива
могли  реализоваться  учебные  возможности  каждого  члена  группы,  в
зависимости от содержания и характера работы. 

 Здоровьесберегающая технология; Одним из важнейших факторов здоровья –
это организация учебной деятельности:  строгая дозировка учебной нагрузки,
проведение физкультминуток, соблюдение гигиенических требований (свежий



воздух,  хорошая  освещеtнность,  чистота),  обучение  в  малых  группах,
благоприятный эмоциональный настрой). 

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
береtтся 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.

На основе содержания учебного материала по биологии, коррекционная работа
будет проводиться в следующих направлениях:
Направления коррекционной
Виды практических работ
работы коррекция внимания, памяти,составление рассказов, мыслительных 
операций введение упражнений, обеспечивающих устранение дефектов 
деятельности.Активизацию произношения
 Коррекция мелкой моторики пальцев
 Проведение доступных и безопасных тематических опытов, коррекция 
пространственной ориентировки осуществление межпредменых связей
цикличность, систематическое использование схем, памяток
Повторение пройденного,  опора на предметно-практическую деятельность
  воспитанников. коррекция личности.
Методы обучения, используемые на уроках:
- методы стимулирования и мотивации учения: (поощрение)
- словесные методы (рассказ, беседа)
- практические методы (опыты, практические работы, упражнения)
наглядные методы (памятка, схема, работа с макетом, оборудованием, видео
материалом)
- методы самостоятельной работы (работа с учебником, гербарием, 
энциклопедиями)
Приёмы обучения, используемые на уроках:
- приёмы обучения (составить план, схему, сравнить, задать вопрос)
- приёмы, содержащие только действия учителя (помощь, поощрение)
- приёмы, обеспечивающие реализацию принципов обучения (доступность, 
связь с
практикой, коррекционная направленность)
Средства обучения. Учебно - методический комплект (учебники, учебные



пособия, видеоматериалы и т.д., обеспечивающие полноту изучения учебной
дисциплины).
 

Итоговые тесты по биологии для 9 класса.

Выполнил ученик: _____________________. Дата:
___________________

1. Нарисуйте клетку и подпишите основные её части.

2. Допишите список систем органов человека.

1. Опорно-двигательная    ________________,
2. ____________________________________,
3. Органы чувств  _______________________,
4. ____________________________________,
5. ____________________________________,
6. Выделительная   ______________________,
7. ____________________________________.

3. Дорисуйте схему «Скелет человека».



4. Приведите примеры всех типов соединения костей.

5. Соедините  стрелками часть скелета и его значение. 

1. Кости черепа 

1. Она защищает от 
повреждений важные 
для жизни органы 
(сердце, легкие).

2. Позвоночник 

2. Поддерживают и 
защищают 
внутренние органы, 
расположенные в 
брюшной полости.

3. Грудная клетка
3. Защищает головной 

мозг и органы чувств 
от повреждений.

4. Верхние 4. Поддерживают всё 



конечности тело человека. 

5. Кости тазового 
пояса

5. С помощью их 
человек совершает 
точные и сложные 
движения. 

6. Нижние 
конечности

6. Главная опора тела. 
Расположен вдоль 
туловища. 

6. Дополните схему, вписав месторасположение того или 
иного вида мышц в организме человека.

7. Напишите, как сохранить опорно-двигательную систему 
крепкой и здоровой?

Ответ: 
________________________________________________________
_____________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
___.

8. Соедините название каждой клетки крови с её описанием и
значением. 



9. Расположите кровеносные сосуды в порядке увеличения 
толщины и прочности их стенок: вены, капилляры, 
артерии. 

Ответ: 
______________________________________________________
__________.

10. Сколько камер в сердце человека? 
а)  2
б)  3
в)  4

11. Ответьте на вопросы:

1. Сколько кругов кровообращения в организме человека? 
________________

2. Как называется круг кровообращения, несущий кровь от 
сердца 
к легким и обратно? ________________________.

3. Как называется круг кровообращения, проходящий 
через все органы?  ___________________________.



12. Как сохранить здоровье сердца и сосудов?

Ответ: -
______________________________________________________
___________
______________________________________________________
_________________
______________________________________________________
_________________

13. Вставьте в текст пропущенные слова, подходящие по 
смыслу.

Существуют три вида кровотечений: артериальное, 
венозное, капиллярное. Если у человека при кровотечении кровь
алая и вытекает из раны обильно, пульсируя, то это 
_______________________ кровотечение. Необходимо 
наложить жгут выше раны и отправить человека в больницу.
Если из раны медленно вытекает темно-красная кровь, то 
это _______________________ кровотечение. Необходимо на 
рану наложить сдавливающую марлевую повязку. Если 
кровоточит вся рана и крови не так много, то это 
___________________ кровотечение. Достаточно промыть 
рану, обработать зеленкой или йодом.  

14.  Как называется процесс, при котором из воздуха 
поглощается кислород, а выделяется углекислый газ? 

Ответ: __________________________.

15. Рассмотрите схему «Органы дыхания». Зачеркните 
названия органов, не относящихся к данной системе 
органов.



16. Вставьте по 2 пропущенные буквы в слова так, чтобы 
получились правила  гигиены дыхания?

1. Сл….ить   за   ос.…кой.
2. Зани….ться   спор….м.
3. Дыш….ь   све….м,  ч….тым  воз….хом.
4. Прове….ивать   пом….ение.
5. Провод….ь   влаж….ю   убо….у.
6. Са….ть   дер…. ья.
7. Охра….ть   пр….оду.

17. Заполните таблицу, нарисовав  продукты, которые 
содержат те или иные питательные вещества.

Белки Жиры Углеводы Минеральные
соли и вода

18.  Найдите ошибку в цепочке органов пищеварения. 
Нарисуйте стрелками, какие органы необходимо поменять 
местами.



19.  Соедините орган пищеварения с выполняемой функцией. 

20. Составьте меню на 1 день, учитывая правила гигиены 
питания. 



Время приема пищи Блюда

Оценивание:
20 верных ответов – 5
От 13 до 19 верных ответов – 4
От 7 до 12 верных ответов – 3
Менее 7 верных ответов – не справился.

Ответы.
1.

2. Сердечно-сосудистая, пищеварительная, нервная, 
дыхательная.

3. Скелет головы, скелет туловища, скелет верхних 
конечностей, скелет нижних конечностей.

4. Неподвижное – череп, полуподвижное  – позвоночник, 
подвижное – суставы (коленный, локтевой, голеностопный, 
плечевой. Могут написать – локоть, плечо, кисть и т.д.).

5. 1 – 3,   2 – 6,   3 – 1,   4 – 5,   5 – 2,   6 – 4.
6. Длинные – руки и ноги.  Широкие  - туловище (живот и 

спина). Короткие – между позвонками.



7. Правильное питание, подвижный образ жизни, правильно 
подобранная мебель, правильная осанка, занятие 
физкультурой, спортом и физическим трудом, избегая 
переутомления, утренняя гимнастика. 

8. .

9. Капилляры, вены, артерии. 
10.  в)  4
11.  

1.  Два круга кровообращения.
2. Малый круг.
3. Большой круг.

12.  Отказ от вредных привычек (курение и употребление 
спиртных напитков), занятие физическим трудом и 
спортом, правильное питание.

13. Артериальное, венозное, капиллярное.
14.   Дыхание. 
15.   Пищевод, печень, поджелудочная железа.
16.

   Следить за осанкой.
 Заниматься спортом.
 Дышать свежим, чистым воздухом.
 Проветривать помещение.
 Проводить влажную уборку.
 Сажать деревья.
 Охранять природу.



17.  Белки: продукты животного происхождения (мясо, рыба, 
молоко, яйца). Жиры: продукты животного и растительного 
происхождения (сливочное и растительное масло, молоко, 
сливки, сметана и т.д.). Углеводы: в основном растительная 
пища (картофель, хлебобулочные изделия, мучные изделия, 
рис, ягоды и фрукты и т.д.). Минеральные соли и вода:  во 
всех пищевых продуктах (овощи, фрукты, мука, молоко, 
сыр).

18.  Желудок с глоткой, прямая кишка с тонким кишечником.
19.  

20.  Меню должно соответствовать следующим правилам:
 Кушать 4-5 раз в день.
 Пища должна быть разнообразной.
 Завтрак должен состоять из разнообразных каш и 

овощей.
 Обед должен обеспечить организм белками, жирами 

и углеводами. 
 Вечером на ужин лучше не перегружать 

пищеварительную систему. 
Примечание.
Задания для работы созданы согласно программе по «Биологии»

(сборник под редакцией Воронковой для коррекционных школ  VIII
вида)  на  основе  содержания  материала  учебника  для  9  класса



специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII
вида «Биология. Человек» авторы: Е.Н. Соломина, Т.В Шевырёва. 


