
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1  ГБОУ 

«Лебяжьевская школа-интернат». 

 

Основная цель обучения предмета «Мир природы и человека» заключается: 

 в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе;  

 понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие задачи: 

 Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 

человека и общества с природой.  

 Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

 Вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи;  

 Формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

 Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 

раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:  

 полисенсорности восприятия объектов;  

 практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, 

по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях;  

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с различными носителями информации: 

устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в 

совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 



 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с 

предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;  

 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении предмета «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об окружающем мире: 

живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях. 

Особенности организации учебного процесса по предмету. Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта 

первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

 

Учебно – методический комплект. 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина М.А.Попова, Т.О.Куртова «Мир природы и человека» 1 класс, часть 1,(учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы) М. «Просвещение» 2017 г. 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина М.А.Попова, Т.О.Куртова «Мир природы и человека» 1 класс, часть 2,(учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы) М. «Просвещение» 2017 г. 

Н.Б.Матвеева, М.А.Попова, «Мир природы и человека» 1 класс, рабочая тетрадь ,(учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы) М. «Просвещение» 2017 г . 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина М.А.Попова, Т.О.Куртова «Мир природы и человека» 2 класс ,(учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы) М. «Просвещение» 2018 г. 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина М.А.Попова, Т.О.Куртова «Мир природы и человека» 3 класс, ,(учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы) М. «Просвещение» 2018 г. 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина М.А.Попова, Т.О.Куртова «Мир природы и человека» 4 класс, ,(учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы) М. «Просвещение» 2018 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Учебный предмет «Мир природы и человека». 

Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной  программы для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

Место предмета в учебном плане 



 На изучение предмета «Мир природы и человека» отводится: в 1 классе 66 часов, 2 раза в неделю; во 2 классе 34 часа, 1 раз в неделю; в 3 

классе 34 часа, 1 раз в неделю; в 4 классе 34 часа, 1 раз в неделю. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

1 класс 

Личностные результаты  



1)осознание себя как гражданина России;  

2)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

3)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

4)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

7)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: Достаточный 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 основных правил личной гигиены и выполнение 

их в повседневной жизни; 

  ухаживание за комнатными растениями; кормление 

зимующих птиц; 

 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. 

 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;  

 знание отличительных существенных признаков групп 

объектов;  

 знание правил гигиены органов чувств;  

 знание некоторых правила безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

 проявление активности в организации совместной 

деятельности и ситуативном общении с детьми; 

 адекватное взаимодействие с объектами окружающего 

мира; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических 

норм. 



 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения ФАООП УO (вариант 1). 

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 ФАООП УO (вариант 1), 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 в овладении AOOП являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. 

             При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

6) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания, 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, представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания AOOП 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. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее — программа формирования БУД) 

реализуется в процессе всего периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения AOOП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

          Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной деятельности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение 

доступными видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в oпope на организационную помощь педагогического работника. 

4) Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: определить функции и состав базовых учебных 

действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

5)  Определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

            Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

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. 



                 БУД, формируемые у младших обучающихся I— IV и дополнительный классы, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало 

школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению обучающегося как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Содержание программы 

1 класс 66 часов 

Неживая природа 9 часов 

Введение. Земля и Солнце. День и ночь. Небо днем и ночью. Сутки. Занятие людей в течение суток. Режим дня. Значение Солнца. Солнце и 

жизнь растений.  

Сезонные изменения в природе 18 часов. 

Осень. Признаки осени. Занятия и одежда осенью. Погода. Календарь природы. Зима. Признаки зимы. Занятия и одежда зимой. Погода. 

Календарь природы. Весна. Признаки весны. Занятия и одежда весной. Погода. Календарь природы. Лето. Признаки лета. Занятия и одежда 

летом.  

Живая природа. Растения 11 часов. 

Растения. Строение и сходство растений. Различия растений. Разнообразие цветов. Семена. Плоды растений. Овощи и фрукты. 

Приспособление растений к сезонным изменениям. Приспособления растений к разным  условиям жизни. Уход за растениями. 

Обобщающий урок по теме: «Растения».  

Животные 11 часов. 
Животные. Строение и сходство животных. Различие животных. Детеныши животных. Домашние животные. Дикие животные. 

Приспособление животных к различным условиям обитания. Приспособление животных к временам года.  

Обобщающий урок по теме: «Животные».  

Человек 17 часов  
Человек. Части тела человека. Гигиенические навыки. Лицо человека. Глаза. Уши. Нос. Рот. Кожа. Осанка. Скелет и мышцы человека. 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование 1 класс 99 часов 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Неживая природа 9 



2 Сезонные изменения в природе 18 

3 Живая природа. Растения. 11 

4 Животные  11 

5 Человек  17 

всего  66 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков   
      обучающихся. 

          Знания и умения, учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам их   индивидуального и фронтального 

опроса. 
Оценка «5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный   ответ с опорой на непосредственные наблюдения 

в природе и окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 
Оценка «4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик 

допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 
Оценка «3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

применять самостоятельно знания на практике. 
Оценка «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 


