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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету чтение 

составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ; 

2. СанПиН 2.4.2.3286 – 15;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

N 1015; 

4.  Приказ Минобразования России № 29 / 2065 – п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

5.  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями 1 вариант); 

6. Школьный учебный план на 2022 – 2023 учебный год; 

7.  Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы, под редакцией В. В. Воронковой. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и 

рассчитана на использование учебника Н.Б. Матвеевой, 

И.А. Ярочкиной,М.А Поповой, Т.О. Куртовой«Мир природы и человека», 3 

класс в 2 частях, Москва «Просвещение» 2020 год 
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Основные задачи:  

•закрепление представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

 • закрепление представлений о солнце как источнике света и тепла на Земле, 

уяснение роли солнца как причины, обуславливающей смену времен года, его 

значение в жизни живой природы; 

• изучение доступных обучающимся сведений о воздухе, 

формирование представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни  

растений, животных и человека; 

• воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения , 

формирование понимания взаимосвязи человека и природы. 

Характеристика предмета 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

развития у обучающихся младших классов понятийного мышления на основе 

сведений о живой и неживой природе. 

При отборе курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями. 

Программа реализует современный взгляд на обучение 

естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов; 

- практического взаимодействия обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде в естественных условиях; 

- накопления представлений об объектах и явлениях окружающей 

среды через взаимодействие с различными носителями информации; 

- закрепления представлений в различных формах и видах 

деятельности; 

- постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых 

тем. 

С одной стороны, содержание дисциплины «Мир природы и человека» 
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базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и 

дает учителю возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие 

причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы. 

С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить 

основы для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как 

«Природоведение», «Естествознание» и «География», создать 

преемственную систему знаний. 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-

образовательные и воспитательные задачи: 

• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой 

природе, дает новые знания об основных ее элементах; 

• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать 

их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные; 

• формирует знания обучающихся о природе своего края; 

• формирует первоначальные сведения о природоохранной 

деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому 

принципу, а также с учетом преемственности планирования тем на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные 

знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 

Курс «Мир природы и человека» не строится по принципу 

планирования на определённый период, в нём представлены тематические 

блоки, последовательность и время изучения которых может варьироваться 

учителем самостоятельно, с опорой на учебный план конкретного 

образовательного учреждения. 

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства 

обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, 

различные мультимедийные материалы. Повышение эффективности 

усвоение учебного содержания требует организации большого количества 

наблюдений, упражнений, практических работ, игр и составления на их 

основе описаний объектов природы или природных явлений, а также 

разнообразной природоохранной деятельности обучающихся под 

руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо 
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реализовывать на уроках таких предметных областей, как язык и речевая 

практика, математика, искусство, технология, а также найти им применение 

в программе внеурочной деятельности. 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, 

чтобы всё обучение носило практический характер. Поэтому, помимо 

предметных результатов освоения программы, в курсе «Мир природы и 

человека» реализуется программа формирования базовых учебных действий, 

которая представлена основными составляющими: познавательными, 

регулятивными, коммуникативными, личностными умениями и навыками 

(для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер 

жизненных компетенций). В курсе «Мир природы и человека» представлены 

разнообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие 

следующих жизненных компетенций:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию, с со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нужд и прав в организации обучения; 

- владение социально – бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно – 

пространственной организации; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Таким образом, в каждой теме курса представлены задания на развитие 

той или иной жизненной компетенции. Так, в теме: «Объекты живой и 

неживой природы» отрабатываются навыки нахождения ориентировочных 

компонентов по дороге в школу, домой. При изучении темы: «Человек» 

отрабатываются навыки коммуникативных компетенций, овладения 

принятыми ритуалами взаимодействия и т. д. Задания на развитие 

жизненных компетенций отмечены специальным значком и представлены в 

различных формах: наблюдения, практические задания, дидактические и 

подвижные игры, художественная литература. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развивать артикуляционную моторику; 

• развивать высшие психические функции; 
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• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• развивать активную речь, обогащать и уточнять словарь; 

• расширять представления об окружающем мире; 

• формировать связную речь; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся 

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 

др.).  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход 

развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

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. 

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. 
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Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. 

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. 

Особые образовательные потребности 

Современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов и 

средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно – развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе коррекционной работы; 

 научный, практико – ориентированный, действенный характер 

содержания образования; 
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 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. 

Из всех видов мышления (наглядно – действенного, наглядно – 

образного 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 
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дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. 

Современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов и 

средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно – развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе коррекционной работы; 

 научный, практико – ориентированный, действенный характер 

содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

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

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; 

 обеспечении  особой  пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 
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 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. 

Из всех видов мышления (наглядно – действенного, наглядно – 

образного 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. 
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Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена 

в соответствие с недельным учебным планом ГБОУ «Волосовская школа – 

интернат» на 2023 - 2024 учебный год, и рассчитана на 34 недели, 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадение уроков 

на праздничные дни. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

(легкой умственной отсталостью) по курсу «Мир природы и человека»  

определяются двумя уровнями: минимальным и достаточным.  

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

правильно называть изученные 

объекты и явления; 

сравнивать и различать растения  

сада и леса, деревья хвойные и  

лиственные,  кустарники,  

травы,  ягоды,  грибы, орехи, плоды  

и семена растений; названия  

деревьев  и  кустарников, наиболее 

распространённых в данной 

местности;  

сравнивать и различать домашних и 

диких животных и птиц; описывать 

их повадки и образ жизни;  

соблюдать правила питания;  правила  

приготовления пищи и хранения  

продуктов питания, 

соблюдать требования по 

профилактике пищевых отравлений;  

соотносить сезонные изменения в  

неживой природе с изменениями в  

жизни растений, животных, человека;  

определять по сезонным изменениям 

время года; 

определять направления ветра; 

правильно называть изученные 

объекты и явления;  

сравнивать и различать растения  

сада и леса, называть по 2—3  

растения, наиболеераспространённых 

в данной местности;  

различать ягоды, орехи, грибы;  

сравнивать домашних и диких 

животных, птиц; описывать их 

повадки; 

соблюдать правила употребления в 

пищу грибов и ягод;  

соблюдать правила предупреждения 

простудных заболеваний; 

соблюдать требования по 

профилактике пищевых отравлений;  

соотносить сезонные изменения в  

неживой природе с изменениями в  

жизни растений,животных, человека. 
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Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения  

Цель: формирование представлений о временах года. Изучение признаков 

различных времен года. Знакомство с жизнью растений, животных, 

деятельностью человека в разные времена года.  

Работа строится по плану первого и второго классов, но при изучении каждого 

времени года добавляется наличие явлений, связанных с воздухом. Ветер 

(холодный, тёплый, сильный, слабый), температура воздуха в разные времена 

года.  

Изучаются новые виды растений, животных, расширяется кругозор 

обучающихся, закрепляются названия месяцев. Обучающиеся знакомятся с 

календарем, учатся им пользоваться. Необходимо включение в этот раздел 

знаний, связанных с человеком и его деятельностью.  

Прежде всего, обращая внимание на игры детей, как наиболее близкое и 

понятное занятие, учитель соотносит их с тем или иным временем года, 

объясняет и фиксирует в сознании обучающихся их связь с определенным 

временем года. Изменения одежды по сезону, характер и содержание работ в 

саду и огороде объясняется с точки зрения условий сезона.  

Например, изучая особенности летнего периода, следует определить, какую 

одежду и почему носят люди в это время года, то есть для детей наполняется 

более ясным смыслом определения зимняя, летняя, демисезонная одежда. Для 

закрепления полученных знаний нужно использовать игры, практические 

задания. Например, при заданных погодных условиях выбрать одежду для 

куклы, для себя. В таких играх важно не просто правильное выполнение 

задания, но и объяснение своего выбора. Знание особенностей жизни растений 

в разные времена года позволит прогнозировать те или иные виды возможных 

работ в саду или огороде для каждого времени года. 

 
Воздух   

 

Цель: формирование представлений о воздухе, его значении в жизни 

растений, животных, человека. Познакомить обучающихся с прибором для 

измерения температуры воздуха, его использованием. Формирование 

элементарных представлений о ветре, направлении ветра.  

Учить понимать прогноз погоды, используя полученные знания.  

В процессе работы необходимо проводить опыты по обнаружению воздуха: 

дыхание, свист при резком взмахе палочкой, дуновение на пламя свечи. Эти 

практические наблюдения необходимо дополнить наблюдениями во время 

экскурсии. Объяснения онаправлении ветра, сторонах горизонта следует 

проводить с учётом возможностей класса. Некоторые дети хорошо 

воспринимают объяснения учителя с использованием глобуса, другим 

обучающимся это объяснение трудно, но им доступны представления о 

жарких и холодных странах (сказки, мультфильмы), в этом случае 
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определение «север – юг» условно связывается с наличием подобных стран. 

Иногда это определение предлагается запомнить 

 
Растения  

 

Цель: Закрепление представлений о строении растений, представлений о саде, 

огороде.  

Расширение знаний о растениях сада, огорода. Определение по внешним 

признакам (дерево, кустарник, трава). Формирование элементарных 

представлений о лесе, хвойных и лиственных деревьях, ягодах, грибах.  

При формировании понятия о таких группах растений как деревья, 

кустарники, травы, опираемся на предыдущий опыт обучающихся, они уже 

достаточно подготовлены к восприятию этого материала. Следует обратить 

внимание на такую тему как «Лес», то есть изучение не отдельных 

представителей флоры лесов, а леса как целого природного сообщества, 

создает возможность для более глубокого и сознательного усвоения учебного  

материала. Прежде всего, обратим внимание на «этажность» леса, не вводя 

специальной терминологии. На доступном детям уровне возможно объяснение 

ярусного строения лесов с точки зрения стремления каждого растения 

находиться ближе к источнику света вверху самые сильные и светолюбивые, 

ниже – приспособившиеся к меньшему количеству света, внизу – травы. 

Обучая различать лиственные и хвойные деревья, следует вспомнить уже 

известные детям деревья: берёзу, дуб, липу и т. д., обратить внимание на то, 

что все они имеют листья, оттого они называются лиственные. Сравнение этих 

деревьев с елью и сосной обнаружит, что у этих деревьев листья в привычном 

виде отсутствуют, они превратились в иголки – хвою, следовательно, такие 

деревья получат название хвойные.  

При формировании представлений о плодах, семенах, необходимо 

рассматривать процесс образования плодов и семян (в упрощенном виде). 

Именно это даст возможность наиболее точного и прочного усвоения знаний. 

сообщества, создает возможность для более глубокого и сознательного 

усвоения учебного материала. Прежде всего, обратим внимание на 

«этажность» леса, не вводя специальной терминологии. На доступном детям 

уровне возможно объяснение ярусного строения лесов с точки зрения 

стремления каждого растения находиться ближе к источнику света: вверху 

самые сильные и светолюбивые, ниже – приспособившиеся к меньшему 

количеству света, внизу – травы. Обучая различать лиственные и хвойные 

деревья, следует вспомнить уже известные детям деревья: берёзу, дуб, липу и 

т. д., обратить внимание на то, что все они имеют листья, оттого они 

называются лиственные. Сравнение этих деревьев с елью и сосной  

обнаружит, что у этих деревьев листья в привычном виде отсутствуют, они 

превратились в иголки – хвою, следовательно, такие деревья получат название 

хвойные.  
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При формировании представлений о плодах, семенах, необходимо 

рассматривать процесс образования плодов и семян (в упрощенном виде). 

Именно это даст возможность наиболее точного и прочного усвоения знаний.  

Животные 
Цель: закрепление представлений о диких и домашних животных. Расширение  

представлений о различных животных, птицах. Развитие представлений о 

роли человека в жизни домашних животных. Изучение образа жизни, повадок, 

внешнего вида, связи со средой обитания.  

При формировании представлений о диких и домашних животных 

необходимо показать обучающимся, что есть животные, способные жить 

самостоятельно, не пользуясь заботой и уходом человека, но есть животные, 

которые не могут жить без этой опеки. При изучении животных нужно 

отметить главные условия их существования: тепло, свет, вода, воздух. При 

сравнении диких и домашних животных выявляется сходство во внешнем 

виде, питании, повадках, образе жизни. Одновременно устанавливаются и 

отличия внешнего вида, повадок, образа жизни, среды обитания. Для детей 

должна стать очевидной идея единства всего мира животных, роли человека, 

приручившего некоторых из них, создающего новые породы, тщательно 

заботящегося об их разведении и охране. Создаются две схемы работы: 

домашние животные (птицы) – внешний вид, повадки, питание, уход за 

животными, использование их человеком. дикие животные (птицы, рыбы, 

насекомые) – внешний вид, питание, повадки, образ жизни, приспособление к 

смене времен года. Очень важно сформировать представление о связи диких 

животных с окружающим их миром, каждый этап обозначенной схемы 

увязывать с неслучайностью признаков того или иного животного. Все 

сведения предлагают обучающимся в доступном для их возраста виде,  

в занимательной форме, используя разнообразный наглядный материал. 

Человек 

Закрепление и расширение представлений о правильном питании человека, 

профилактике пищевых отравлений. Формирование элементарных 

представлений о строении и работе дыхательной системы человека, 

профилактика простудных заболеваний и курения.  

Формирование элементарных представлений о работе сердца.  

Знакомство с работой дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

осуществляется с опорой на наглядный материал: таблицы, муляжи, которые 

можно найти в кабинете биологии.  

Изучаются основные части этих систем, формируются первичные 

представления о работе и значении этих органов. Основное внимание педагога  

сосредоточено на практической значимости данного материала. 
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Тематическое планирование 

 

 

 

  

№ ТЕМА Кол-во 

час 

1 Сезонные изменения в природе 12 

2 Неживая природа 4 

3 Растения 7 

4 Животные 5 

5 Человек. Безопасное поведение 6 

 Итого  34 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

В соответствии с требования Федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (легкой умственной отсталостью) оценке подлежат предметные 

и личностные результаты. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

курса «Мир природы и человека» и характеризуют достижения обучающихся 

в усвоении знаний иумений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценка знаний проводится в соответствии с утвержденным уровнем 

программы и может быть «5», «4», «3», «н/а» (не аттестован). Оценка «2» не  

ставится, так как она означает, что неправильно определен уровень 

программных требований. Оценка «н/а» (не аттестован) обозначает, что 

обучающийся по каким-либо причинам длительное время отсутствовал в 

школе. В этом случае ученику предусматриваются дополнительные занятия со 

специалистом – дефектологом или логопедом, для обеспечения усвоения 

пропущенного учебного материала. 

Критерии оценивания и выставления отметок по курсу «Мир природы и 

человека»  

Отметка «5» ставится, если обучающийся понимает смысл вопроса и отвечает 

на вопросы по возможности более полными распространенными 

предложениями. Соблюдает связность слов в предложении, приводит 

примеры, подтверждающие высказанное суждение. Классифицирует объекты 

на группы по существенным признакам. Дает последовательное описание 

объекта, раскрывающее его существенные признаки и свойства. Правильно  

устанавливает причинно-следственные связи. В полном объеме (80%-100%) 

выполняет самостоятельно тестовые задания, иллюстративные материалы 

(рисунки, схемы, таблицы)  

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает полные ответы, но нарушена 

связность слов в предложении. Существенные признаки объекта выделяет не в 

полном объеме, нарушена последовательность в описании объекта или 

явления. При выполнении практических заданий объем сохранен, но имеются 

неточности и исправления.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся дает неточные и неполные ответы 

на поставленные вопросы, недостаточно полно и последовательно излагает 

программный материал, постоянно нуждается в помощи учителя. Испытывает 

трудности в сравнении, классификации предметов и объектов, самостоятельно 

не обобщает полученные сведения и не устанавливает причинно-следственные 

связи. Практические задания выполняет небрежно, не в полном объеме (50%-

65%)  

Оценка в обучении детей с интеллектуальными нарушениями должна 

отражать не только уровень знаний в пределах, определенных программой, но 

и те усилия, которые были затрачены учеником в процессе приобретения 

знаний. Назначение оценки – вознаграждать трудолюбие, отражать успех 
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Возможно использование критериального подхода в оценивании 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 
1.Матвеева Н.Б., Ярочкина. И.А, Попова М.А, Куртова Т.О. Мир природы и 

человека. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП. В 2 ч.– М.: Просвещение, 2018. 

2.Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Мир природы и человека.  

Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные    основные 

общеобразовательные программы  – М.: Просвещение, 2016. 

3.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011, 

(программа «Живой мир», автор Н.Б Матвеева).  

Печатные пособия: комплекты предметных, сюжетных картин, серий 

сюжетных картин, динамических схем по разделам «Неживая природа», 

«Сезонные изменения в природе», «Растения», «Животные», «Человек». 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира 

(природы и социума); видеофильмы (мультфильмы) и презентации по темам: 

«Дикие и домашние животные», «Красная книга», «Первоцветы», «Растения», 

«Времена года» 

Модели и натуральный ряд: набор муляжей «Фрукты, грибы, овощи»;  

натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные 

растения, плоды с/х культур и др. 

Технические средства обучения – компьютер, интерактивная доска, проектор. 

 

 


