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Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая программа  по предмету «Природоведение» в 5 классе 

составлена на основе нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:   

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»).  

3.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.№28 «Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

4.Учебного плана МОУ Оковецкой СОШ  2024-2025 учебный год; 

5. Календарного учебного графика МОУ Оковецкой СОШ  2024-2025 учебный год ; 

6. АООП ООО МОУ Оковецкая СОШ   (вариант 1) 

7.«Природоведение. 5класс»: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы/ Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, 

М.: Просвещение, 2018. 

 

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. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

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

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся  

у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического поражения 



ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет 

системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы - восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения 

ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в 

освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта 

традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является  

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Развитие всех 

психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

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

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

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

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

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

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  

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

выражается  

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

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания,  

не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения  



задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована  

на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и 

приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе 

с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их 

мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано  

с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

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

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

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один  

из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

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

года обучения,  

в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 



уточнению и обогащению представлений, прежде всего - представлений об окружающей 

действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является  

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

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

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны  

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

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

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми  

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи - письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

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

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

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

легкой умственной  

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью.  

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

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов  

и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в 

особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 



целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует  

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов  и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.  

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и прочее. 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 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так  

и специфические.  

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

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования  

и определение круга лиц, участвующих в образовательной деятельности.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы  

и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию 

со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения  

к окружающему миру. 

 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов 

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

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

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

занятий.  
 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2024-2025 учебный год на изучение учебного 

предмета «Природоведение» 5 класс  (вариант 1) отведено 2 часа в неделю,  68 часов в год. 

 

Используемый учебник: 

«Природоведение.6класс»: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы/ Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, 

М.: Просвещение, 2018. 

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ПРИРОДОВЕДЕНИЕ"  

 

 

5 КЛАСС 

 

 Неживая природа 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

«Введение» (2 ч) 

    Что такое природоведение? Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем надо 

изучать природу. Живая и неживая природа.  

     Живая природа: растения, животные, человек. 

 

«Вселенная» ( 6 ч) 

Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце.  

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Полеты в космос. Современные 

исследования. 

Смена дня и ночи. Смена времен года. Сезонные изменения в природе. 

Практические работы 
Зарисовки звездного неба, формы Земли и Луны, космического корабля. 

    Экскурсия (планетарий, музей космонавтики, обсерватория) или наблюдение за звездным 

небом. 

    Межпредметные связи 

Мир природы и человека, русский язык, математика, изобразительная деятельность.  

 

«Наш дом – Земля» (44 ч) 
    Планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера (1 ч). 

«Воздух» (9 ч) 

    Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

    Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости 

воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.  

    Движение воздуха. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, 

холодный опускается вниз. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление 

ветра. Ураган, способы защиты. 



    Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.  

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

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

кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 

углекислого газа при тушении пожара.  

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

чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

 

«Полезные ископаемые» (14 ч) 

    Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи. 

    Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина. Внешний вид, свойства, добыча и использование.   

    Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

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

твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

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

Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

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

обращения с газом в быту. 

    Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

   Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и 

чугуна.  

    Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 

теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства 

меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее 

применение.  

    Благородные (драгоценные) металлы: золото, серебро, платина. Внешний вид, 

использование. 

    Охрана недр.  

 

«Вода» (14 ч) 

    Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  

    Свойства воды как жидкости: непостоянство формы, Способность растворять некоторые 

твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды.  

    Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы. Использование растворов. Растворы в 

природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. 

    Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

    Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры – 

градус. Температура плавления льда и кипения воды.  

    Расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. 

    Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы 

защиты от наводнения).  

    Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве. Экономия питьевой воды. 

    Вода в природе: осадки, воды суши.  

    Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Значение морей и океанов в жизни человека.  



    Охрана воды. 

 

«Поверхность суши. Почва» (6 ч) 

    Равнины, холмы, овраги. Горы, 

    Почва — верхний слой земли. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные 

соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. Перегной – органическая часть 

почвы. Глина, песок и соли – минеральная часть почвы. 

    Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых 

почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных 

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

    Основное свойство почвы – плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном 

хозяйстве. 

    Эрозия почв. Охрана почв. 

    Лабораторная работа. Давление и движение воздуха.  

Практические работы 

    Проведение опытов, демонстрирующих свойства воды, воздуха, почвы.  

    Зарисовка форм поверхности суши. 

    Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

    Заполнение схемы «Воды суши». 

    Изготовление макетов форм поверхности суши. 

    Изготовление плакатов по темам «Охрана воды, воздуха, почвы». 

Экскурсии (1 ч) 

    Экскурсии к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы поверхности 

Земли, водоемы). 

    Межпредметные связи 

    Мир природы и человека, русский язык, ручной труд, изобразительная деятельность. 

 

«Есть на Земле страна Россия» (14 ч) 

    Россия – Родина моя. Место России на карте мира.  

    Важнейшие географические объекты, расположенные на территории нашей страны: Черное 

и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или 

другие объекты в зависимости от региона.  

    Москва – столица России 

    Санкт-Петербург. 

    Крупные города, их достопримечательности. Нижний Новгород, Казань, Волгоград, 

Новосибирск, Владивосток или другие города европейской и азиатской частей России (по 

усмотрению учителя).  

    Древние русские города. Исторические и культурные достопримечательности. Ярославль, 

Владимир, города Золотого кольца. 

    Население нашей страны.Городское и сельское население. Народы России. 

Ваш город (поселок, село, деревня). Важнейшие географические объекты региона. 

Поверхность, водоемы. Занятия населения. Достопримечательности. 

    Обобщение раздела «Неживая природа» (2 ч). 

Практические работы 

    Зарисовка государственного флага России. 

    Подбор иллюстраций (достопримечательности городов, представителей народов нашей 

страны, изделия народных промыслов и т.д.). 

    Изготовление альбома «Россия – наша Родина». 

    Нахождение России на политической карте. 

    Составление рассказа о своем городе, поселке, селе, деревне. 



    Изготовление альбома «Наш город (поселок, село, деревня)». 

Экскурсии 

    Экскурсии по городу или поселку (природные объекты, промышленные или 

сельскохозяйственные предприятия, краеведческий музей, достопримечательности своей 

местности). 

Межпредметные связи 

    Русский язык и чтение, ручной труд, изобразительная деятельность. 

 

Обобщение-2ч 

  

 Планируемые результаты освоения курса «Природоведение» в  5 классе (вариант 1) 

 

Личностные результаты освоения программы по природоведению основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:  

1) гражданского воспитания:   

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

2) патриотического воспитания:  

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии;  

4) эстетического воспитания:  

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием;  



6) трудового воспитания:  

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией;  

           7) экологического воспитания:  

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; осознание экологических проблем и путей их решения; готовность 

к участию в практической деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; понимание роли 

биологической науки в формировании научного мировоззрения; развитие научной 

любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности;  

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

адекватная оценка изменяющихся условий;  

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; планирование действий в новой ситуации на 

основании знаний биологических закономерностей.  

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 называть отличительные признаки твёрдых тел от жидкостей и газов; 

 определять некоторые свойства жидких, твёрдых и газообразных тел на примере 

воздуха, воды и газов; 

 выделять характерные признаки полезных ископаемых песчаной и глинистой почвы; 

 называть тела способные к расширению, сжатию при охлаждении, способность к 

проведению тепла при нагреве; 

 разделять текучесть воды и движение воздуха 

Достаточный уровень: 

 обращаться с простым лабораторным оборудованием 

 определять температуру воды и воздуха 

 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке; 

 выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 



проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

 выполнять доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по природоведению 

Оценка Базовый уровень Минимально необходимый уровень 

«5» Оценка «5» ставится 

ученику, если 

обнаруживает 

понимание материала, 

может с помощью 

учитель обосновать, 

самостоятельно 

сформулировать ответ, 

привести примеры, 

допускает единичные 

ошибки, которые 

исправляет. 

Оценка «5» ставится ученику, если 

обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учитель обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, 

привести примеры, допускает единичные 

ошибки, которые исправляет с помощью 

учителя 

«4» Оценка «4» ставится, 

если ученик дает ответ в 

целом правильный, но 

допускает неточности и 

исправляет их с 

помощью учителя 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ 

в целом правильный, но допускает 

неточности и исправляет их с помощью 

учителя 

«3» Оценка «3» ставится, 

если ученик 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данной темы, 

но излагает материал 

неполно, и 

непоследовательно, 

затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить примерами, 

делает это с помощь 

учителя, нуждается в 

постоянной помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает частичное знание и понимание 

основных положений данной темы, но 

излагает материал неполно, и 

непоследовательно, затрудняется 

самостоятельно подтвердить примерами, 

делает это с помощь учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Природоведение  5 класс (ОВЗ) 

Раздел Название раздела 

 

Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Вселенная 6 

3 Оболочки Земли 1 

4 Воздух 9 

5 Полезные ископаемые 14 

6 Вода 14 

7 Поверхность суши. Почва 6 

8 Есть на Земле страна - Россия 14 

9 Обобщение 2 

  

Итого 

 

68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование по природоведению в 5 классе (вариант 1), 68 ч 

№ Тема Количест

во часов/ 

дата 

Тип урока Целевая 

установка 

Основные 

понятия 

Планируемые предметные результаты (в 

соответствии с ФГОС) 

Минимальные Достаточные 

Введение (2 ч) 

1 Вводный урок 

Что такое 

природоведение? 

1 Вводный Формирование 

представлений о 

предмете 

природоведение, 

предметах и 

явлениях, 

которые на нем 

изучаются 

Что изучает 

природоведение? 

Природа и человек 

Явления природы 

Знакомство с 

учебником, 

тетрадью 

Узнавание природных 

предметов и явлений на 

иллюстрациях и фотографиях, 

отнесение объектов к живой 

или неживой природе; 

называние природных 

предметов и явлений 

Выделение 

существенных признаков 

объектов природы, 

отнесение предметов к 

природе, называние 

природных предметов и 

явлений 

2 Предметы и 

явления неживой 

и живой природы 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний  

Формирование 

представлений о 

предметах и 

явлениях живой 

и неживой 

природы, умения 

дифференци-

ровать живую и 

неживую 

природу  

Природа живая и 

неживая. Признаки 

живой природы. 

Тела неживой 

природы. Явления 

природы  

Узнавание объектов неживой 

природы на иллюстрациях и 

фотографиях, отнесение 

объектов к живой или неживой 

природе; называние изученных 

объектов живой и неживой 

природы 

 

Выделение 

существенных признаков 

объектов живой и 

неживой природы, 

отнесение объектов к 

живой или неживой 

природе, установление 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Вселенная ( 6 ч) 

3 Небесные тела: 

планеты, звезды  

Пр.работа 
"Зарисовки 

звездного неба, 

формы Земли и 

Луны, 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Формировать 

представления о 

небесных телах 

Небесные тела. 

Звезды. Планеты. 

Солнце. Земля. 

Луна. Астрономия 

(астрономы)  

Называние изученных 

небесных тел. 

 

Называние  

изученных небесных тел 

(звезды, Солнце, планеты) и 

их признаков; отнесение 

небесных тел к разным 

группам на основании 

признаков  



космического 

корабля". 

 

4. Солнечная 

система. Солнце 

1 Комбинир

ованный 

урок  

Формировать 

представления о 

Солнце как 

центре 

Солнечной 

системе, 

показать 

значение Солнца 

для жизни на 

Земле, дать 

краткую 

характеристику 

планетам 

Солнечной 

системы  

Вселенная. Солнце 

– раскаленный шар. 

Солнечная система. 

Планеты. 

Вращение планет 

вокруг Солнца. 

Земля 

Называние изученных 

небесных тел – Солнце, 

планеты, планета Земля 

Солнечная система – и их 

основных признаков 

 

Называние  

изученных небесных тел – 

звезды, Солнце, Солнечная 

система, планета Земля, 2–3 

другие планеты Солнечной 

системы – и их признаков; 

знать, что входит в состав 

Солнечной системы  

 

5. Исследование 

космоса. 

Спутники. 

Космические 

корабли  

1 Комбини- 

рованный 

урок   

Познакомить 

учащихся с 

исследованиями 

космоса и их 

значением для 

человечества  

Вселенная. 

Солнечная система. 

Искусственный 

спутник. Значение. 

Космические 

корабли 

Узнавание искусственных 

спутников и космических 

кораблей на иллюстрациях 

и фотографиях, называние 

изученных объектов   

Узнавание и называние 

искусственных спутников и 

космических кораблей, знать 

их назначение 

 

6. Полеты в космос  1 Комбинир

ованный 

урок  

Познакомить 

учащихся с 

исследованиями 

космоса, 

формировать 

представления о 

полетах 

человека в 

космос и первых 

космонавтах.   

Космические 

корабли. 

Космонавты.  

Ю.А. Гагарин.  

В.В. Терешкова 

Называние первого 

космонавта Ю.А. 

Гагарина, первой 

женщины-космонавта В.В. 

Терешковой 

Знать фамилии первых 

космонавтов  

(Ю.А. Гагарин,  

В.В. Терешкова), иметь 

представления о 

современных полетах в 

космос и их значении 

 



7. Смена дня и 

ночи  

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формирование 

представлений о 

суточном 

вращении Земли 

и смене дня и 

ночи. 

Вращение Земли, 

смена дня и ночи, 

день, ночь, сутки. 

Определение на 

иллюстрациях и 

фотографиях частей суток, 

называние их; 

 

Знать название частей суток, 

их признаки и причины 

смены дня и ночи.  

 

8. Смена времен 

года. Сезонные 

изменения в 

природе 

Виртуальная 

экскурсия 
(планетарий, 

музей 

космонавтики, 

обсерватория) 

или наблюдение 

за звездным 

небом. 

1 Комбини-

рованный 

урок  

Формирование 

представлений о 

годовом 

движении Земли 

Вращение Земли 

вокруг Солнца, 

смена времен года. 

Времена года.  

Определение времен года 

на иллюстрациях и 

фотографиях, называние 

изученных времен года и 

их основных признаков  

(1–2) 

 

Знать признаки времен года, 

осуществлять 

классификацию времен года 

на основании основных 

признаков. Причины смены 

времен года 

 

Наш дом – Земля (44 ч) 

9 Планета Земля. 

Оболочки Земли   

1 Комбини-

рованный 

урок   

Закрепить 

знания 

Солнечной 

системе. 

Формировать 

представления о 

Земле как 

планете, 

показать 

отличие Земли 

от других планет 

Солнечной 

системы 

Планета Земля. 

Вращение Земли 

вокруг Солнца. 

Форма Земли. 

Оболочки Земли: 

воздух, вода, суша 

(литосфера). 

Отличие Земли от 

других плане.  

Называние планеты Земля 

и ее основных оболочек – 

вода, суша, воздух 

 

Знать, что Земля – часть 

Солнечной системы; знать 

форму Земли и узнавать 

Землю на фотографиях и 

иллюстрациях;  

называть основные оболочки 

Земли (твердая, воздушная, 

водная; 

знать основное отличие 

Земли от других планет  

 



Воздух (9 ч) 

10. Воздух. Воздух и 

его охрана. 

Значение воздуха 

для жизни на 

Земле 

Практическая 

работа 

"Проведение 

опытов, 

демонстрирующ

их свойства 

воды, воздуха, 

почвы.  

 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Формировать 

представление о 

воздухе, 

уточнить и 

обобщить знания 

о значении 

воздуха для 

человека, 

животных и 

растений. 

Формировать 

представления о 

мероприятиях, 

проводимых с 

целью охраны 

чистоты воздуха 

Воздух. Значение 

для человека, 

животных, 

растений  

Знать значение воздуха для 

растений, животных и 

человека 

 

Знать и называть состав 

воздуха и его значение 

11 Свойства воздуха 1 Комбини- 

рованный 

урок   

Формировать в 

процессе 

демонстрации 

опытов 

представления о 

свойствах 

воздуха 

(прозрачность, 

бесцветность, 

упругость, 

теплопровод- 

ность) и об 

использовании 

этих свойств в 

быту.  

Свойства воздуха. 

Воздух прозрачный 

и бесцветный, без 

запаха.  Воздух 

занимает место, 

упругий, сохраняет 

тепло  

Называние свойств 

воздуха совместно с 

учителем после 

демонстрации опытов. 

Узнавать и называть 

свойства воздуха после 

демонстрации опытов; 

описывать опыты, 

демонстрирующие свойства 

воздуха;  

знать свойства воздуха и 

использование и в быту  

 



12. Давление и 

движение 

воздуха  

Лабораторная 

работа. 

Давление и 

движение 

воздуха.  

 

1 Комбини- 

рованный 

урок   

Формировать 

представление о 

свойствах 

(упругость, 

сжатие) и 

движении 

воздуха  

Свойства воздуха. 

Упругость воздуха. 

Воздух сжимается. 

Движение воздуха. 

Теплый воздух 

поднимается вверх, 

а холодный 

опускается вниз  

Знание об использовании 

свойств воздуха в быту  

(накачиваниешин, 

матрасов, игрушек) 

Знать свойства воздуха 

(упругость, сжатие, теплый 

воздух поднимается, 

холодный опускается);  

называть свойства воздуха с 

опорой на иллюстрации или 

демонстрируемый опыт; 

умение использовать 

свойства воздуха в быту 

13 Температура 

воздуха. 

Термометр   

1 Комбини- 

рованный 

урок   

Формировать 

представления о 

термометре и его 

устройстве, 

формировать 

умение измерять 

температуру 

воздуха , читать 

показания 

термометра 

Термометр. 

Температура 

воздуха. 

Устройство 

термометра. 

Правила измерения 

температуры 

воздуха.  

Узнавание термометра на 

иллюстрациях и 

фотографиях, чтение 

записанной температуры 

воздуха;  

понимание положительных 

(со знаком плюс) и 

отрицательных (со знаком 

минус) температур 

 

Узнавание термометра в 

естественных условиях, 

иметь представление о 

назначении термометра; 

уметь читать показание 

термометра;  

уметь использовать 

показание термометра в 

повседневной жизни (одежда 

–  температура воздуха) 

 

14. Движение 

воздуха в 

природе. Ветер 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формирование 

представлений о 

движении 

воздуха – ветре, 

силе ветра и 

использовании 

ветра человеком. 

Ветер. Сила ветра. 

Ураган. Шторм. 

Использование 

силы ветра 

человеком.  

Узнавание ветра разной 

силы на иллюстрациях и 

фотографиях;  

называние ветра, урагана; 

иметь представления об 

использовании силы ветра 

человеком 

 

Знать названия движения 

воздуха разной силы  

(ветер, ураган, шторм), 

причины появления ветра.  

 

15 Состав воздуха. 

Кислород, его 

значение и 

применение  

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формирование 

представлений о 

составе воздуха, 

о значении 

кислорода и его 

Воздух. Газы, 

входящие в состав 

воздуха: 

углекислый газ, 

азот, кислород. 

Называние свойств 

кислорода, отнесение 

кислорода к газам, 

входящим в состав 

Называние газов, входящих в 

состав воздуха;  

знание свойств кислорода и 

наличие представлений об 

использовании свойств 



свойствах  Кислород. 

Значение 

кислорода. 

Свойства 

кислорода 

воздуха;  

знание значения кислорода 

для человека, животных и 

растений 

 

кислорода в быту, хозяйстве 

и промышленности 

16 Состав воздуха. 

Углекислый газ и 

азот 

1 Комбини-

рованный 

урок  

Формирование 

представлений о 

составе воздуха, 

о значении 

углекислого газа 

и азота и их 

свойствах 

Воздух. Газы, 

входящие в состав 

воздуха: 

углекислый газ, 

азот, кислород. 

Азот, углекислый 

газ. Значение. 

Свойства 

Называние газов, 

входящих в состав 

кислорода (углекислый 

газ, азот), 

отнесениеуглекислого газа 

и азота к газам, входящим 

в состав воздуха 

 

Называние газов, входящих в 

состав воздуха, знание 

свойств углекислого газа, 

роли углекислого газа в 

жизни растений и наличие 

представлений об 

использовании свойств 

углекислого газа в быту, 

хозяйстве и 

промышленности 

 

17 Значение и 

охрана воздуха 

1 Комбини-

рованный 

урок  

Формированиеп

редставлений о 

значении 

воздуха, его 

роли в жизни 

растений, 

животных и 

человека. 

Знакомство с 

мерами, 

принимаемыми 

для охраны 

воздуха.  

Воздух. Чистый 

воздух. Значение 

воздуха. 

Мероприятия, 

принимаемые для 

охраны воздуха  

Иметь представления о 

значении чистого воздуха 

и мерах, принимаемых для 

его защиты 

 

Знать о роли воздуха для 

жизни на Земле; 

устанавливать (с помощью 

учителя) зависимость между 

чистотой воздуха и жизнью 

растений, животных и 

человека; знать и соблюдать 

в быту меры по охране 

воздуха, правила здорового 

образа жизни.  

 

18. Значение воздуха 

для жизни на 

Земле и его 

1 Обобщаю-

щий урок  

Обобщить и 

систематизирова

ть понятия о 

Состав воздуха. 

Свойства 

кислорода, 

Иметь представления о 

значении чистого воздуха 

Знать состав воздуха, 

свойства воздуха, роль 

воздуха для жизни на Земле;  



охрана воздухе, его 

составе, 

свойствах и 

значении для 

человека, 

растений и 

животных  

углекислого газа. 

Охрана воздуха от 

загрязнения  

(высадка растений, 

установка 

специальных 

фильтров на 

промышленных 

предприятиях для 

очистки воздуха. 

Поддержание 

чистоты воздуха в 

классе и дома 

для жизни на Земле и 

мерах, принимаемых для 

его защиты 

 

 

устанавливать  

(с помощью учителя) 

зависимость между чистотой 

воздуха и жизнью растений, 

животных и человека; знать 

и соблюдать в быту меры по 

охране воздуха, правила 

здорового образа жизни  

 

 

Полезные ископаемые (14 ч) 

19 Полезные 

ископаемые.  

Виды, значение, 

способы добычи  

Пр.р. 

"Составление 

таблицы 

«Полезные 

ископаемые». 

 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Формировать 

представления о 

полезных 

ископаемых, их 

видах и 

значении 

Полезные 

ископаемые. 

Месторождения. 

Способы добычи. 

Виды полезных 

ископаемых 

(твердые, жидкие, 

газообразные; 

горючие, 

негорючие). 

Значение полезных 

ископаемых. 

Охрана  

Иметь представление о 

назначении полезных 

ископаемых 

 

 

Знание названий полезных 

ископаемых;  

выделение признаков 

полезных ископаемых; 

отнесение полезных 

ископаемых разным группам 

(твердые, жидкие, 

газообразные; горючие, 

негорючие)  

 

 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов 

20 Гранит, 

известняк   

1 Комбини-

рованый 

урок   

Формировать 

представления о 

полезных 

ископаемых, 

Полезные 

ископаемые, 

используемые в 

качестве 

Узнавание полезных 

ископаемых на рисунках, 

фотографиях, в коллекциях 

(мел, мрамор, гранит); 

Узнавание и называние 

представителей полезных 

ископаемых, используемых в 

строительстве;  



используемых в 

строительстве, – 

граните, 

известняке  

строительных 

материалов. 

Гранит. Известняк. 

Мрамор  

 

называние изученных 

полезных ископаемых; 

отнесение полезных 

ископаемых к группе 

используемых в 

строительстве; иметь 

представление о 

назначении данной группы 

полезных ископаемы 

 

 

выделять признаки полезных 

ископаемых, используемых в 

строительстве;  

называть полезные 

ископаемые, известные из 

других источников, 

объяснять свое решение 

 

21 Песок, глина  1 Комбини-

рованный 

урок   

Формировать 

представления о 

полезных 

ископаемых, 

используемых в 

строительстве – 

песке, глине. 

Полезные 

ископаемые, 

используемые в 

качестве 

строительных 

материалов. Песок. 

Глина 

Узнавание полезных 

ископаемых на рисунках, 

фотографиях, в коллекциях  

(песок, глина);  

называние изученных 

полезных ископаемых; 

отнесениеполезных 

ископаемых к группе 

используемых в 

строительстве; иметь 

представление о 

назначении данной группы 

полезных ископаемых 

Узнавание и называние 

представителей полезных 

ископаемых, используемых в 

строительстве;  

выделять признаки полезных 

ископаемых, используемых в 

строительстве;  

называть полезные 

ископаемые, известные из 

других источников;  

объяснять свое решение 

 

Горючие полезные ископаемые 

22 Горючие 

полезные 

ископаемые. 

1 Комбини- 

рованный 

урок  

Формировать 

представления о 

горючих 

Горючие полезные 

ископаемые. 

Торф. Внешний 

Узнавание полезных 

ископаемых на рисунках, 

фотографиях, в коллекциях 

Узнавание и называние 

представителей горючих 

полезных ископаемых; 



Торф   полезных 

ископаемых. 

Формировать 

представление о 

торфе 

вид. Способы 

добычи. Значение. 

Использование 

человеком. Охрана 

(торф);  

называние изученных 

полезных ископаемых, 

отнесение торфа к группе 

полезных ископаемых; 

иметь представление о 

назначении торфа 

выделять признаки горючих 

полезных ископаемых и 

торфа, относить торф к 

различным группам с учетом 

разных классификаций  

(полезные ископаемые, 

горючие полезные 

ископаемые, полезные 

ископаемые, используемые в 

качестве удобрений)  

 

23 Каменный уголь. 

Свойства   

1 Комбини- 

рованный 

урок  

Формировать 

представления о 

горючих 

полезных 

ископаемых. 

Формировать 

представление о 

каменном угле  

Горючие полезные 

ископаемые. 

Каменный уголь.  

Внешний вид  

Узнавание полезных 

ископаемых на рисунках, 

фотографиях, в коллекциях 

(каменный уголь); 

называние изученных 

полезных ископаемых; 

отнесение каменного угля 

к группе полезных 

ископаемых. 

Узнавание и называние 

горючих полезных 

ископаемых – каменного 

угля;  

выделять признаки 

каменного угля;  отнесение 

каменного угля к группе 

полезных ископаемыхи 

горючих полезных 

ископаемых 

Узнавание и называние 

горючих полезных 

ископаемых – каменного 

угля;  

выделять признаки 

каменного угля;  отнесение 

каменного угля к группе 

полезных ископаемыхи 

горючих полезных 

ископаемых 

24 Добыча и 1 Комбинир Формировать Каменный уголь.  Отнесение каменного угля Относить каменный уголь к 



использование 

каменного угля  

ованный 

урок   

представление о 

каменном угле, 

способах добычи 

и значении 

каменного угля  

Способы добычи. 

Значение. 

Использование 

человеком. Охрана 

к группе полезных 

ископаемых; иметь 

представление о значении 

каменного угля  

 

различным группам; с 

учетом разных 

классификаций (полезные 

ископаемые, горючие 

полезные ископаемые), знать 

способы добычи каменного 

угля  

 

25 Нефть: внешний 

вид и свойства  

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формировать 

представления о 

горючих 

полезных 

ископаемых. 

Формировать 

представление о 

нефти 

Горючие полезные 

ископаемые. 

Нефть. Внешний 

вид. Свойства  

Называние изученных 

полезных ископаемых 

(нефть); отнесение нефти к 

группе полезных 

ископаемых 

Узнавание и называние 

горючих полезных 

ископаемых – нефти; 

выделять признаки нефти; 

отнесение нефти к группе 

полезных ископаемыхи 

горючих полезных 

ископаемых. 

 

26 Добыча и 

использование 

нефти 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формировать 

представление о 

нефти, способах 

добычи и 

значении нефти 

Горючие полезные 

ископаемые. 

Нефть. Способы 

добычи. Значение. 

Использование 

человеком. Охрана. 

Отнесение нефти к группе 

полезных ископаемых; 

иметь представление о 

значении нефти 

 

Относить нефть к различным 

группам с учетом разных 

классификаций (полезные 

ископаемые, горючие 

полезные ископаемые); знать 

способ добычи нефти  

 

27 Природный газ. 

Свойства, 

добыча,исполь-

зование. Правила 

обращение с 

газом в быту 

1 Комбини-

рованный 

урок  

Формировать 

представления о 

горючих 

полезных 

ископаемых. 

Формировать 

представление о 

природном газе, 

способах добычи 

Природный газ. 

Внешний вид. 

Свойства. Способы 

добычи. Значение. 

Использование 

человеком. 

Правила 

обращения в быту 

Называниеизученных 

полезных ископаемых 

(природный газ; отнесение 

газа к группе полезных 

ископаемых;иметь 

представление о значении 

природного газа; называть 

(с помощью учителя) 

Узнавание и называние 

горючих полезных 

ископаемых – природного 

газа; выделять признаки 

природного газа;  

относить природный газ к 

различным группам с учетом 

разных классификаций 

(полезные ископаемые, 



и значении 

природного газа. 

Формировать 

умение 

соблюдать 

правила 

безопасного 

пользование 

газом в быту 

 

 

правила пользования газом 

в быту 

 

горючие полезные 

ископаемые); знать способ 

добычи газа 

Полезные ископаемые, используемые для получении металлов 

28 Черные металлы. 

Сталь. Чугун   

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формировать 

представления о 

черных 

металлах. 

Формировать 

представление о 

стали, чугуне, 

способах 

получения и 

использовании в 

промышлен-

ности и в быту 

Черные металлы. 

Сталь. Чугун. 

Полезные 

ископаемые, 

используемые для 

получения 

металлов  

Называние черных 

металлов (сталь, чугун), 

представление об 

использовании черных 

металлов 

 

Узнавать и называть черные 

металлы – чугун и сталь;  

знать способ получения 

черных металлов; выделять 

признаки черных металлов, 

свойства стали и чугуна  

 

29 Цветные 

металлы  

1 Комби-

нирован-

ный урок   

Формировать 

представления о 

цветных 

металлах. 

Формировать 

представление 

об алюминии и 

меди, способах 

получения и 

Цветные металлы. 

Полезные 

ископаемые, 

используемые для 

получения 

металлов. 

Использование 

цветных металлов 

 

Называние цветных 

металлов;  

представление об 

использовании цветных 

металлов 

 

Узнавать и называть цветные 

металлы – алюминий, медь;  

знать способ получения 

цветных металлов; выделять 

признаки цветных металлов; 

производить классификацию 

цветных металлов (относить 

алюминий, медь к металлам 

и цветным металлам) 



использовании в 

промышлен-

ности и в быту. 

 

30. Благородные 

(драгоценные) 

металлы 

1 Комби-

нирован-

ный урок   

Формировать 

представления о 

благородных 

(драгоценных) 

металлах. 

Формировать 

представление о 

золоте, серебре, 

платине, 

использовании в 

промышлен-

ности и в быту 

Благородные 

(драгоценные) 

металлы. Золото. 

Серебро. Платина. 

Внешний вид. 

Использовани.  

Называние благородных 

(драгоценных) металлов; 

представление об 

использовании 

благородных 

(драгоценных) металлов 

 

Узнавать и называть 

благородные (драгоценные) 

металлы – золото, серебро, 

платину; выделять признаки 

цветных металлов; 

производить классификацию 

драгоценных металлов 

(относить золото, серебро, 

платину к металлам и 

драгоценным металлам) 

 

31 Охрана полезных 

ископаемых 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формировние 

представлений о 

значении 

полезных 

ископаемых, 

знакомство с 

мерами, 

принимаемыми 

для охраны 

полезных 

ископаемых 

Полезные 

ископаемые. 

Запасы полезных 

ископаемых. Меры, 

принимаемые по 

охране полезных 

ископаемых 

Называть полезные 

ископаемые;  

знать о необходимости 

охраны полезных 

ископаемых 

 

Узнавать и называть 

полезные ископаемые; знать 

способы охраны полезных 

ископаемых 

 

3. Полезные 

ископаемые  

1 Обобща-

ющий 

урок 

Обобщить и 

систематизирова

ть понятия о 

воздухе, его 

составе, 

свойствах и 

значении для 

Полезные 

ископаемые. Виды, 

значение, способы 

добычи. 

Горючие полезные 

ископаемые. 

Полезные 

Иметь представления о 

полезных ископаемых, их 

значении для людей 

 

Узнавать и называть 

полезные ископаемые; 

проводить классификацию 

полезных ископаемых;  

относить полезные 

ископаемые к различным 

группам, объяснять свой 



человека, 

растений и 

животных 

ископаемые, 

используемые в 

качестве 

строительных 

материалов. 

Черные металлы. 

Цветные металлы. 

Благородные 

(драгоценные) 

металлы 

 

выбор;  

знать свойства полезных 

ископаемых, знать меры по 

их охране  

 

 

Вода (14 ч) 

33 Вода в природе. 

Роль воды в 

питании живых 

организмов  

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений о 

воде в природе и 

о значении воды 

для растений и 

животных 

 

Вода. Вода на 

Земле. Значение 

воды для жизни 

растений, 

животных, 

человека 

Представление о воде в 

природе;  

знание о значении воды 

для растений, животных, 

человека  

 

Узнавание на рисунках и 

фотографиях и называние 

воды в разных формах 

существования в природе 

 

34 Свойства воды 1 Комбини-

рованный 

урок   

Формирование 

представлений о 

свойствах воды. 

Свойства воды: 

текучесть, 

отсутствие формы, 

отсутствие запаха, 

прозрачность, 

отсутствие вкуса, 

вода – 

растворитель  

Называние свойств воды 

(совместно с учителем) 

после демонстрации 

опытов  

 

Узнавать и называть 

свойства воды после 

демонстрации опытов; 

описывать опыты, 

демонстрирующие свойства 

воды; 

 знать свойства воды и 

использование этих свойств 

в быту  

 

35 Растворимые и 

нерастворимые 

вещества. 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формирование 

представлений о 

свойствах воды, 

Вода. Растворимые 

и нерастворимые 

вещества. 

Иметь представления о 

питьевой воде и растворах, 

Знать и называть 

растворимые и 

нерастворимые вещества; 



Питьевая вода  растворимых и 

нерастворимых 

веществах 

Растворы. Виды 

растворов. 

Питьевая вода  

называть растворы 

 

узнавать растворы в 

естественных условиях и на 

иллюстрациях и называть их;  

иметь представления о 

назначении растворов; 

выделять существенные 

признаки питьевой воды, 

использовать полученные 

знания при выполнении 

практических работ 

(создание растворов – 

сладкий водный раствор, 

соленый водный раствор) 

36 Прозрачная и 

мутная вода. 

Очистка мутной 

воды  

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формирование 

представлений о 

свойствах воды, 

чистой воде и 

очистке воды  

Чистая вода. 

Мутная вода. 

Состав мутной 

воды. Очистка 

воды отстаиванием 

и фильтрованием  

Узнавать чистую и мутную 

воду в натуральном виде и 

на рисунках;  

знать признаки мутной и 

чистой воды.  

 

Выделять признаки чистой и 

мутной воды;  

относить воду к разным 

группам;  

уметь использовать 

полученные знания при 

выполнении практических 

работ (очистка воды 

отстаиванием, 

фильтрованием) 

 

37 Три состояния 

воды. 

Температура и ее 

измерение 

1 Комбини-

рованный 

урок  

Формирование 

представлений о 

различных 

агрегатных 

состояниях воды  

Три состояния 

воды. Твердое 

(лед), газообразное 

(пар), жидкое 

(вода). 

Температура 

Узнавать воду в твердом, 

жидком и газообразном 

состоянии в натуральном 

виде и на рисунках 

 

Выделять признаки воды в 

разных агрегатных 

состояниях; устанавливать 

зависимости между 

температурой и состоянием 



замерзания. 

Температура 

кипения. Переход 

из одного 

состояния в другое 

воды;  

уметь использовать 

полученные знания при 

выполнении практических 

работ совместно с учителем 

(измерение температуры 

воды)  

 

38 Расширение при 

нагревании и 

сжатие при 

охлаждении, 

расширение при 

замерзании 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формирование 

представлений 

об изменении 

состояния воды 

под 

воздействием 

температуры  

Вода сжимается 

при охлаждении, 

вода расширяется 

при нагревании. 

Температура 

кипения  

Узнавание и называние 

состояния воды при 

нагревании и охлаждении 

 

Узнавание и называние 

состояния воды в 

естественных условиях и на 

картинах; 

 выделение существенных 

признаков воды при 

замерзании и нагревании;  

уметь использовать 

полученные знанияв быту 

39 Свойства воды. 

Лабораторная 

работа  

1 Практи-

ческий 

урок  

Формирование 

умения 

применять 

знания о 

свойствах воды 

на практике, 

выполнять 

практические 

действия под 

контролем 

учителя  

Лабораторная 

работа 

Выполнять лабораторные 

работы совместно с 

учителем;  

называть свойства воды 

после проведения опыта  

 

Выполнять лабораторные 

работы под контролем 

учителя;  

прогнозировать результаты 

опытов, описывать 

результаты опытов;  

делать выводы о свойствах 

воды 

 

40 Работа воды в 

природе 

1 Комби-

ирован-

ный урок  

Формирование 

представлений о 

работе воды в 

Вода размывает 

почву, овраги, 

пещеры, ущелья; 

Узнавание и называние 

последствий работы воды 

– оврагов, пещер, 

Устанавливать 

взаимозависимости между 

явлениями природы (работа 



природе и 

изменениях, 

которые 

происходят под 

влиянием воды 

наводнение  наводнений  

 

воды и форма поверхности)  

 

41. Значение воды в 

природе. 

Использование 

воды в быту, 

промышленности 

и сельском 

хозяйстве 

1 Комбини- 

рованный 

урок   

Формирование 

представлений о 

значении воды 

для человека, 

знакомство с 

мерами, 

принимаемыми 

для охраны воды  

Чистая вода, 

пресная вода, 

использование 

воды в быту, 

сельском 

хозяйстве, 

промышленности 

охрана воды, 

очистка воды, 

меры, 

принимаемые по 

охране воды 

Знание значения воды для 

жизни человека; 

умение называть 

(совместно с учителем) 

правила охраны воды в 

быту (выключать воду, 

плотно закрывать кран)  

 

Знать и называть меры, 

принимаемые для охраны 

воды;  

применять знания об охране 

воды на практике; 

выполнение доступных 

возрасту действий 

. 

42. Вода в природе.  1 Комбини-

рованный 

урок  

Формирование 

представления о 

круговороте 

воды в природе 

Вода в природе, 

осадки, воды суши: 

реки, ручьи, озера, 

моря, океаны. 

Облака, тучи. 

Круговорот воды в 

природе 

Знание и называние 

разных состояний воды; 

узнавание на 

иллюстрациях дождя, пара, 

облаков, туч 

 

Узнавание и называние 

состояния воды на разных 

этапах ее круговорота; 

установление причинно-

следственных зависимостей 

 

43 Воды суши: 

ручьи, реки 

Пр.р. 

"Заполнение 

схемы «Воды 

1 Комби-

нирован-

ный урок   

Формирование 

представлений о 

водах суши: 

ручьях и реках. 

Воды суши. Вода 

пресная и соленая. 

Естественные и 

искусственные 

водоемы. Ручей. 

Узнавание ручьев и рек на 

иллюстрациях и 

фотографиях;  

называние изученных 

Иметь представления о 

внешнем виде рек и ручьев и 

образовании изученных 

водоемов; знать правила 

поведения у водоемов;  



суши». 

 

Река. Образование. 

Значение. Охрана  

объектов;  

представление об 

использовании рек  

 

 

уметь выполнять доступные 

возрасту действия. 

 

 

44 Озера, болота, 

пруды.  

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формирование 

представлений о 

водах суши: 

озерах, болотах, 

прудах 

Озера. Болота. 

Пруды. 

Водохранилища. 

Внешний вид. 

Режим. 

Использование 

человеком. 

Обитатели 

водоемов  

Узнавание озер, болот, 

прудов на иллюстрациях и 

фотографиях;  

называние изученных 

объектов; 

представление об 

использовании изученных 

водоемов 

 

Иметь представления о 

внешнем виде озер, болот, 

прудов, водохранилищ и 

образовании изученных 

водоемов, о значении 

изученных водоемов; уметь 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные 

зависимости 

 

45 Моря и океаны. 

Использование и 

охрана воды 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формирование 

представлений о 

морях и океанах 

и их использова-

нии 

Моря. Океаны. 

Внешний вид. 

Свойства морской 

воды. Значение 

морей и океанов в 

жизни человека. 

Использование 

океанов и морей 

человеком.  

Узнавание морей и 

океанов на иллюстрациях 

и фотографиях;  

называние изученных 

объектов;  

представление об 

использовании изученных 

водоемов 

 

Иметь представления о 

внешнем виде морей и 

океанов, их основных 

признаках, о значении 

изученных водоемов 

4. Охрана воды  1 Комбини-

рованный 

урок   

Формирование 

представлений 

об охране воды и 

мерах, 

Охрана воды. 

Бережное 

отношение к воде в 

быту 

Иметь представления об 

использовании воды  

 

Знать и называть меры, 

принимаемые для охраны 

водоемов;  

применять знания об охране 



принимаемых по 

охране водоемов 

 

 

воды на практике 

 

Поверхность суши. Почва ( 6 ч) 

47 Равнины, холмы, 

овраги 

Пр.р."Зарисовка 

форм 

поверхности 

суши". 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

На основе 

имеющихся 

знаний 

формировать 

представления о 

формах 

поверхности 

Земли, внешнем 

виде равнин, 

холмов, оврагов 

и их 

использовании 

человеком 

Равнины, холмы, 

овраги. Внешний 

вид. Роль в жизни 

человека. 

Поверхность своей 

местности 

Узнавание и называние 

форм поверхности 

(равнины, холмы, овраги)  

на иллюстрациях и 

фотографиях 

Выделение существенных 

признаков изученных форм 

поверхности суши; 

называние холмов и оврагов, 

известных из личного опыта  

 

48 Горы  1 Комби-

нирован-

ный урок   

На основе 

имеющихся 

знаний 

формировать 

представления о 

формах 

поверхности 

Земли 

Горы. Внешний 

вид. Природа. 

Жизнь людей в 

горах. Занятия 

людей  

Узнавание и называние гор 

на иллюстрациях и 

фотографиях 

 

Выделение существенных 

признаков гор;  

называть занятия людей, 

живущих в горах; 

устанавливать простейшие 

зависимости между формой 

поверхности суши и 

занятиями населения; 

называние гор, известных из 

личного опыта 

49. Почва – верхний 

слой земли. 

Состав почвы  

Пр.р. 

"Изготовление 

1 Комби-

нирован-

ный урок   

Формировать 

представление о 

почве, ее 

образовании. 

Закрепить 

Почва. Состав 

почвы: перегной, 

песок, глина, вода, 

воздух, 

минеральные соли 

Знать и называть 

назначение почвы 

 

Узнавание и называние 

почвы в натуральном виде в 

естественных условиях и на 

картинах;  

называть с вещества, 



макетов форм 

поверхности 

суши". 

 

знания о роли 

почвы в жизни 

растений  

входящие в состав почвы и 

их значение 

 

50. Разнообразие 

почв  

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формирование 

представлений о 

видах почв, их 

особенностях  

Почва. 

Плодородие, 

черноземные 

почвы, глинистые 

почвы, песчаные 

почвы 

Называть виды почв (не 

менее 2);  

называть свойства 

черноземных почв 

 

Называть виды почв и их 

основные признаки; 

выделять существенные 

признаки разных видов почв;  

устанавливать связи между 

разными видами почв и 

растительностью; умение 

применять эти знания на 

практике  

 

51 Основное 

свойство почвы – 

плодородие. 

Обработка почвы 

  Экскурсия к 

местным 

природным 

объектам-

Большой 

родник. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формирование 

представлений о 

плодородии 

почвы,  способах 

обработки почвы 

и ее значении 

Почва. Перегной. 

Черноземные 

почвы. 

Плодородные 

почвы. Обработка 

почвы. Весенняя 

обработка почвы. 

Уход за почвой 

летом. Осенняя 

обработка почвы. 

Иметь представление об 

основном свойстве почвы, 

о значении обработки 

почвы для получения 

урожая 

 

Называть способы обработки 

почвы  в зависимости от 

сезона; иметь представления 

о взаимосвязи обработки 

почвы с ее плодородием; 

уметь применять знания о 

сезонной обработке почвы на 

практике 

52 Охрана почвы 

Пр.р. 

"Изготовление 

плакатов по 

темам «Охрана 

воды, воздуха, 

почвы». 

 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Закрепление 

представлений о 

значении почвы. 

Формирование 

представлений о 

необходимости 

охраны почв, о 

мерах, 

Почва. Охрана 

почв. Разрушение 

плодородного слоя 

почвы (костры, 

пожары, вырубка 

лесов, бытовой 

мусор, химикаты, 

вода, ветер). Меры, 

Представление о 

необходимости охраны 

почв и некоторых мерах, 

которые принимаются для 

защиты почвы 

 

Называть вредные 

воздействия на почву: 

костры, пожары, вырубка 

лесов, бытовой мусор, 

химикаты, вода, ветер; 

называть  меры, 

принимаемые для охраны 

почв 



принимаемых 

для охраны 

почв.  

принимаемые по 

охране почв 

(высадка лесов, 

защита от 

загрязнения).  

 

Есть на Земле страна Россия (14 ч) 

53 Место России на 

земном шаре. 

Знакомство с 

картой   

Пр.р. "Зарисовка 

государственног

о флага России". 

 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Формирование 

представлений о 

России, размере 

территории, 

климате, 

рельефе. 

Россия. Россия – 

самое большое 

государство. 

Разнообразие 

поверхности и 

климата. 

Обозначение суши 

и рек на карте.  

Знать и называть название 

своей страны.  

 

Называть особенности 

климата и рельефа России;  

узнавание на карте России 

реки и сушу (по цвету); 

устанавливать причинно-

следственные зависимости 

между территорией, 

солнечной освещенностью и 

климатом.  

 

54 Моря и океаны, 

омывающие 

берега России 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формировать 

представления о 

морях о океанах, 

омывающих 

берега России 

Моря. Океаны. 

Тихий океан. 

Черное море. 

Азовское море. 

Балтийское море. 

Северный 

Ледовитый океан.  

Знать, что территорию 

России омывают теплые и 

холодные моря; 

называть основные 

признаки этих морей (лед, 

снег, холодно, тепло, 

солнце, пляж)  

 

Называть моря, омывающие 

берега России: Черное море, 

Азовское море, Балтийское 

море;  

знать их основные признаки 

55 Горы и равнины 

на территории 

нашей страны  

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формировать 

представления о 

формах 

поверхности  

России 

Основные формы 

поверхности. 

Равнины: 

Восточно-

Европейская 

равнина, Западно-

Узнавать на иллюстрациях 

различные формы 

поверхности – горы, 

равнины;  

знать, что на территории 

Называть горы и равнины 

России: Восточно-

Европейская равнина, 

Западно-Сибирская равнина, 

Кавказские горы, Уральские 

горы;  



Сибирская равнина. 

Горы: Кавказские, 

Уральские горы  

России находятся горы и 

равнины 

 

знать их основные признаки.  

 

56 Реки и озера 

России  

1 Комби-

нирован-

ный урок   

Формировать 

представления о 

реках и озерах 

России 

Крупнейшие реки: 

Обь, Лена, Енисей, 

Амур, Волга. 

Озера: Байкал, 

Каспийское море  

Узнавать на иллюстрациях 

реки;  

знать, что на территории 

России находятся реки и 

озера;  

называть 1–2 реки России  

 

Называть реки и озера 

России: 3–4 названия, знать 

их основные признаки  

 

57 Москва – 

столица России 

1 Комби-

нирован-

ный урок   

Формировать 

представления о 

столице России 

– Москве 

Столица. 

Правительство. 

Достопримечательн

ости: Кремль, 

Третьяковская гале 

рея, Большой театр, 

Театр кукол им. 

С.В. Образцова, 

стадион 

«Лужники», 

Останкинская 

телебашня. 

Транспорт  

Узнавание и называние 

достопримечательностей 

Кремль, стадион 

«Лужники» на 

иллюстрациях и 

фотографиях;  

называние столицы России 

 

Узнавание и называние 

Москвы и основных 

достопримечательностей 

(Третьяковская галерея, 

Большой театр, 

Останкинская телебашня); 

знать названия видов 

транспорта Москвы  

 

58 Санкт-Петербург 

Пр.р. "Подбор 

иллюстраций 

(достопримеча

тельности 

городов, 

представителей 

1 Комби-

нирован-

ный урок   

Формировать 

представления о 

городе Санкт-

Петербурге. 

Достопримечатель-

ности: Эрмитаж, 

Петропавловская 

крепость, 

Исаакиевский 

собор, Невский 

проспект. Река 

Узнавание и называние 

достопримечательностей 

Санкт-Петербурга: 

разводные мосты, 

Дворцовая площадь – на 

иллюстрациях и 

Узнавание и называние 

Санкт-Петербурга и его 

основных 

достопримечательносте 



народов нашей 

страны, изделия 

народных 

промыслов и 

т.д.)". 

 

Нева. Разводные 

мосты. Порт 

фотографиях,  

 

59 Ярославль. 

Владимир. 

Города «золотого 

кольца»  

1 Комбини- 

рованный 

урок   

Формировать 

представления о 

городах 

Золотого кольца: 

Ярославле, 

Владимире, 

Ростове 

Древние города 

России: Ярославль. 

Владимир. 

История. 

Достопримечатель- 

ности. Народные 

промыслы. Туризм 

Называние городов 

Золотого кольца: 

Ярославль, Владимир 

 

Узнавание и называние 

городов   Ярославль, 

Владимир, Ростов; называть 

основные 

достопримечательности:  

набережная в Ярославле, 

театр; собор и Золотые 

ворота во Владимире; 

Ростовский кремль) 

60 Нижний 

Новгород, 

Казань, 

Волгоград 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формировать 

представления о 

городах Нижний 

Новгород, 

Казань, 

Волгоград 

Города России. 

Река Волга. 

Нижний Новгород. 

Казань. Волгоград. 

История. 

Достопримечательн

ости. Промышлен-

ность  

Называние городов 

Нижний Новгород, Казань, 

Волгоград 

 

Узнавать и называть города 

Нижний Новгород. Казань. 

Волгоград; называть 

основные 

достопримечательности 

городов (Нижегородский 

кремль, Казанский кремль, 

мечеть, Мамаев курган);  

называние городов, 

известных из других 

источников 

61 Новосибирск, 

Владивосток 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формировать 

представления о 

городах 

Новосибирск, 

Владивосток 

Сибирь. Дальний 

Восток. 

Новосибирск, 

Владивосток. 

Достопримечательн

ости. 

Промышленность.  

Называние городов 

Новосибирск, Владивосток 

 

Узнавать и называть города 

Нижний Новгород, Казань, 

Волгоград; называть 

основные 

достопримечательности 

городов;  

называние городов, 



Порт.    известных из других 

источников 

 

62 Население и 

народы России 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формировать 

представления о 

населении 

России и России 

как 

многонациональ

ном государстве  

Население России. 

Городское и 

сельское население. 

Россия – 

многонациональное 

государство. 

Национальности. 

Народы. Традиции. 

Обычаи. Народные 

промыслы  

Называние отдельных 

представителей народов 

России;  

называть места, где 

проживает население 

России;  

узнавать на иллюстрациях 

и называть городское и 

сельское население  

 

Называть представителей 

народов России, традиции и 

обычаи населения России, 

занятия городского и 

сельского населения  

63 Ваш  город. 

Важнейшие 

географические 

объекты региона 

 

 

1 Комбини-

рованный 

урок   

Формировать 

представление о 

вашей местности 

на основе 

уточнения и 

обобщения 

имеющихся 

знаний 

Название. Область. 

Поверхность. 

Водоемы. 

Растительный и 

животный мир. 

Население. 

Промышленность и 

сельское хозяйство. 

Достопримеча-

тельности  

Называть основные 

географические объекты 

своей местности 

 

Называть промышленные 

предприятия, население 

вашей местности, традиции и 

обычаи  

64 Пр.р. 

"Изготовление 

альбома «Россия 

– наша Родина». 

1 Комбини-

рованный 

урок   

65-

66 

Экскурсия     

Экскурсии по 

селу 

(природные 

объекты, 

краеведческий 

музей 

сельской 

2      

 



библиотеки, 

достопримеч

ательности 

К.Сармы). 

67 Обобщающий 

урок по разделу 

«Есть на Земле 

страна Россия» 

1 Обобщаю-

щий урок  

Закрепить 

знания о России: 

формах рельефа, 

водоемах, 

городах, 

населении 

Россия. 

Разнообразие 

поверхности и 

климата России, 

моря, океаны, горы, 

равнины, города 

России: Москва, 

Санкт-Петербург, 

Ярославль, 

Владимир, Нижний 

Новгород, Казань, 

Волгоград, Сибирь. 

Дальний Восток. 

Новосибирск, 

Владивосток. 

Население России 

Называниеотдельных 

городов России, отдельных 

представителей народов 

России 

 

Называть особенности 

климата и рельефа России, 

называть моря, омывающие 

берега России: Черное море, 

Азовское море, Балтийское 

море; называть отдельные 

реки, озера, горы, равнины 

России;  

знать названия отдельных 

городов России и их 

достопримечательностей 

68 Неживая 

природа. 

Обобщающий 

урок  

1 Обобщаю

щий урок 

Обобщение и 

закрепление 

представлений о 

предметах и 

явлениях  

неживой 

природы 

Природа. Неживая 

природа. Признаки 

неживой природы. 

Планета Земля. 

Солнечная система. 

Вода. Воздух. 

Полезные 

ископаемые. Почва. 

Связь живой и 

неживой природы 

Узнавание и называние 

изученных предметов на 

иллюстрациях, 

фотографиях;  

отнесение изученных 

предметов к определенным 

группам (вода, воздух, 

полезные ископаемые, 

почва); называние 

предметов относящихся к 

почве, полезным 

ископаемым, свойствам 

воды или воздуха;  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося,  

формирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Формирование мотивации к 

творческому труду, работе на 



 

 

 

 

 

 

 

знание элементарных 

правил безопасного 

поведения в природе; 

представление о значении 

неживой природы в жизни 

человека 

 

результат, бережному 

отношению к природе.  

 

Узнавание и называние 

изученных предметов 

неживой природы на 

картинах, схемах и в 

натуральном виде; отнесение 

предметов неживой природы 

к разным группам (вода, 

воздух, полезные 

ископаемые, почва); 

выделение существенных 

признаков каждой группы; 

представление о 

взаимосвязях между 

неживой и живой природой;  

знание и соблюдение правил 

безопасного поведения в 

природе  

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  

Материалы учебно-методического комплекта: 

 Для учащихся: 

1. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, Природоведение.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразовательные программы, М.: Просвещение, 2018. 

 Для учителя: 

 

1.  Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина , Природоведение.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразовательные программы, М.: Просвещение, 2018.. 

2. Программы 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений В.В.Воронкова. , М:Гуманитарный издательский центр Владос, 2000 г. 


