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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена 

в соответствии с: 

- Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении 

Федеральной Адаптированной Основной Общеобразовательной Программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» от 24 ноября 2022 года № 1026; 

- Федеральной Адаптированной Основной Общеобразовательной 

Программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» от 30.08.2023 г.; 

ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями) - - Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014. № 1599,  

- Учебным планом ГБОУ Республики Марий Эл  «Казанская школа-

интернат» на текущий учебный год; 

- Рабочими программами по учебным предметам ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 1-4; 5-9 

классы» – М.: Просвещение, 2021г. Авторы: Э.В. Якубовская, М.И. 

Шишкова, И.М. Бгажнокова. 

 Ориентирована на Учебники для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы  

- Мир природы и человека 1 класс. В 2-х частях. Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М.А. М.: Просвещение, 2017. 

Программа по предмету «Мир природы и человека» составлена с 

учетом особенностей познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), закладывает основы для формирования 

у них естествоведческих знаний, способствует развитию мировоззренческих 

взглядов, необходимых для становления личности. 

         Цель – формирование первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека. 

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся знаний об основных элементах живой и 

неживой природы. 

2.Расширение представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, о 

формах приспособления живого мира к условиям внешней среды на основе 

наблюдений и простейших опытных действий. 

3.Развитие процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения на основе 

наблюдений за природными явлениями. 

4.Расширение кругозора и развитие у обучающихся умения последовательно 

и правильно излагать свои мысли в устной форме. 

5.Формирование у обучающихся знаний о природе своего края, 

первоначальных сведений о природоохранной деятельности человека и 

воспитание у них бережного отношения к природе. 
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Предмет имеет коррекционную направленность.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Сенсомоторное развитие:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений; 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

3.Развитие основных мыслительных операций и речи:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

- обогащение словаря 

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать естествоведческий материал, давать простейшие 

объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления;  

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

         Программа состоит из следующих разделов: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)» и реализует 

современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам в старших 

классах «Естествознание» и «География», 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.; 

― постоянного обращения 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, что 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, 

дополнять их новыми сведениями. 

       Основу всей программы составляет раздел «Сезонные изменения», так 

как именно он раскрывает наиболее важные причинно-следственные 

зависимости, существующие в мире природы, и способствует уяснению 

существенных особенностей жизни растений, животных, человека.  
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     Предмет «Мир природы и человека» не строится по принципу 

планирования на определенный период, в нем представлены тематические 

блоки, последовательность и время изучения которых варьируется учителем 

самостоятельно. 

      После изложения программного материала в конце каждого класса 

определен обязательный базовый уровень знаний. Разграничиваются умения, 

которыми обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в 

учебной и практической деятельности (достаточный уровень), и умения, 

которые в силу объективных причин не могут быть полностью 

сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости 

(минимальный уровень). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Мир природы и 

человека» 

Особенностями предмета являются: интегрированный характер предъявления 

естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание уделено 

формированию  представлений об окружающем мире.  

На первом году обучения закладывается основа для формирования у 

обучающихся базовых представлений о природе: 

 - формирование представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

 - формирование представлений у обучающихся о Солнце как источнике 

света и тепла на Земле, его значении в жизни живой природы, смене времен 

года. 

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. При 

изучении отдельных тем проводятся практические работы, в процессе 

которых обучающиеся получают элементарные навыки ухода за растениями 

(полив), узнают о правилах прорастания семян. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания предусматривает 

организацию большого количества наблюдений, упражнений, игр, экскурсий 

для ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с 

изучаемыми объектами и явлениями.  

Предмет позволяет осуществлять межпредметные связи: знания и умения по 

курсу «Мир природы и человека» реализуются на уроках таких предметных 

областей, как язык и речевая практика, математика, искусство, технология, а 

также через программы внеурочной деятельности. 

Вместе с тем, умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, ручного труда и 

физической культуры используются и подкрепляются в процессе изучения 

естествоведческих понятий. 

 

3.Описание места учебного предмета «Мир природы и человека» в 

учебном плане     
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           В соответствии с Федеральным примерным базисным учебным планом 

и учебным планом образовательной организации учебный предмет «Мир 

природы и человека» изучается в 1 классе по 2 часа в неделю (66 ч. в год).   

В соответствии с этим реализуется «Рабочая программа по учебному 

предмету «Мир природы и человека».  

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Мир природы и человека» 

На уроках у обучающихся  формируются следующие ценностные 

ориентиры: 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

5. Технологии, методы и формы обучения 
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5.1. Технологии обучения: 

 коррекционно-развивающего обучения; 

 проблемного обучения; 

 групповые технологии и коллективное творческое дело; 

 игровые педагогические технологии; 

 проектного метода обучения; 

 технология модульного обучения. 

5.2. Методы обучения: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 практические – выполнение упражнений, работа с карточками, 

перфокартами, тестами; 

 самостоятельная работа; 

 устная работа, письменные работы (картинные диктанты, диктанты и 

т.д.). 

5.3. Формы обучения: фронтальное и индивидуальное обучение. 

5.4. Приемы коррекционной направленности: 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный 

анализатор; 

 разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов 

деятельности учащихся; 

 задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

 дозированная поэтапная помощь педагога; 

 перенос только что показанного способа обработки информации на 

своё индивидуальное задание; 

 включение в урок специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 постановка законченных инструкций; 

 включение в урок материалов сегодняшней жизни; 

 создание условий для «зарабатывания», а не «получения» оценки; 

 проблемные задания, познавательные вопросы; 

 игровые приемы, призы, поощрения, развёрнутая словесная оценка 

деятельности. 

 

5.5. Типы уроков: 

 УУНЗ - уроки усвоения новых знаний, на которых учащиеся 

знакомятся с новым материалом; 

 УКЗНМ - уроки коррекции и закрепления нового материала 

(применение знаний в сходных ситуациях); 

 УВПУ - уроки выработки практических умений (применение знаний в 

новых ситуациях); 

 УПОСЗ - уроки повторения, обобщения, систематизации знаний 

(усвоение способов действий в комплексе); 

 УПОКЗ - уроки проверки, оценки, коррекции знаний; 

 КУ - комбинированные уроки; 
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 УЭ – урок-экскурсия; 

 УП – урок-практикум; 

 УРР – урок развития речи. 

 

6. Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее БУД) реализуется в 1 классе, что конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного подхода 

к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования школьников с умственно отсталостью. 

Основная цель реализации деятельности по формированию БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

 формировать мотивационный компонент учебной деятельности; 

 способствовать овладению комплексом базовых учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развивать умения принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

На уроках русского языка формируются следующие базовые учебные 

действия: 

 личностные: 

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
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- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 регулятивные:                                      

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.) 

-работать с учебными принадлежностями (инструментами) 

-организовывать рабочее место; 

-передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

-оценивать действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

 познавательные: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь писать; 

- наблюдать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под 

руководством и с помощью учителя. 

 коммуникативные: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 
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- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 

7. Результаты освоения академического компонента и области развития 

жизненной компетенции 

Предметными результатами изучения предмета «Мир природы и человека» 

в1классе    является сформированность следующих умений: 

Академический компонент Область развития жизненной 

компетенции 

1.правильно и точно называть 

изученные объекты, явления, их 

признаки; 

различать объекты живой и неживой 

природы; 

выделять части растений; узнавать в 

природе и на рисунках деревья, 

кусты, травы; 

называть наиболее распространенных 

диких и домашних животных своей 

местности; 

называть и показывать органы чувств 

человека, объяснять их назначение. 

 

1 адекватность представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и создания 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

- владение навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой 

поведения, его социальным 

рисунком); 

-осмысление и дифференциация 

картины мира, ее 

временнопространственной 

организации; 

-осмысление социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей. 

 

 

 

8. Результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека» 

1класс 

Обучающиеся усвоят следующие элементарные представления: 

- о солнце как источнике света и тепла на Земле и о его влиянии на сезонные 

изменения в природе;  

- о многообразии растений, их строении, приспособлении к разным условиям 

жизни; 
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- о разнообразии животного мира, приспособлении животных к различным 

условиям обитания, их повадках; 

- о строении тела человека, его лица, работе органов чувств 

 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

-правильно и точно называть 

изучаемые объекты и явления 

живой и неживой природы; 

-называть своё имя, фамилию, 

возраст, пол; 

-уметь называть и показывать 

органы чувств человека. 

 

-правильно и точно называть 

изученные объекты, явления, их 

признаки; 

-различать объекты живой и 

неживой природы; 

-выделять части растений; узнавать 

в природе и на рисунках деревья, 

кусты, травы; 

-называть наиболее 

распространённых диких и 

домашних животных своей 

местности; 

-называть и показывать органы 

чувств человека, объяснять их 

назначение. 

 

9. Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

1класс 

Сезонные изменения в природе. 

Сезонные изменения в неживой природе. Влияние солнца на изменения в 

природе: зима-солнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает; лето-солнце 

долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомства со временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, 

ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные  в разное время года. Наблюдения: изменение окраски 

листьев, листопад, увядание трав, зимний покой деревьев, набухание почек, 

появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, 

мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц; ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года. 

Неживая природа. 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 

ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. 

Время суток: утро день, вечер, ночь  их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце - источник тепла и света. 
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Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни 

растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

  Живая природа. 

Растения. 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения 

Части растений. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни. 

Животные. 

Общие представления о мире животных, их разнообразии. 

Знакомство с животными своей местности. 

Человек. 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека.Элементарные преставления о строении и работе 

органов чувств. 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

К средствам обучения и воспитания, которые могут эффективно 

использоваться на уроках относятся: 

1.DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

2.Компьютеры.  

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

1.Орфографический и пунктуационный тренинг;  

2.Редактирование (взаиморедактирование);  

3.Создание текста, его коллективное обсуждение;  

4.Создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, 

фотографиями). 

 

11. Содержание мониторинга динамики развития учащихся 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на 
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принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом.  

В 1 классе используется  качественная оценка, направленная на  поощрение и 

стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой 

в Классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков 

осуществляется через  мониторинговые исследования по всем предметам с 

целью выявления уровня сформированности предметных результатов. 

Проводится мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также 

итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме 

контрольной работы. Данные  мониторинга  заносятся в Карту 

сопровождения обучающегося, выявляется  динамика формирования  знаний, 

умений и навыков по предмету. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


