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Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

по учебному предмету «Мир природы и человека» (Вариант 1) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 ФЗ, 

Положением о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

факультативных и коррекционных курсов государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Серафимовичская школа-интернат», 

утверждённого приказом от 30.08.2016г. №189, адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Серафимовичская школа-интернат», 

утверждённой  приказом от 30.08.2016г. №188, на основе программ специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы 8 вида под редакцией  В.В. 

Воронковой. 

Программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю) -33 учебные недели 

Цель программы обучения: 

  получение сведений, раскрывающих причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями 

природы; 

формиро вание основы для изучения в дальнейшем предметов 

«Естествознание», «География», создание преемственной системы знаний, знаний 

между названными предметами. 

 



Задачи программы обучения: 

  дать представления о неживой и живой природе; 

  на основе наблюдений и простейших опытных действий дать 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

  выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

использовать в речи итоги наблюдений; 

  сформировать знания учащихся о природе своего края; 

  сформировать первоначальные сведения о природоохранительной 

деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к 

природе. 

 

 Данный учебный предмет является специфическим для обучения 

школьников с ограниченными возможностями. Занятия по предмету имеют 

интегрированный характер. 

       У учащихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим   учебным предметам, обогащение и 

уточнение словаря расширение  представлений о непосредственном 

окружающем мире. 

Нормальный ребенок в дошкольном возрасте интенсивно накапливает 

сведения о тех предметах, которые он повседневно наблюдает или с 

которыми имеет дело. Умственно отсталый ребенок самостоятельно таких 

сведений получить не может, его наблюдения поверхностны, он не вникает в 

суть вещей, не делает обобщений. Тем более он не в состоянии приобрести 

знания о предметах и явлениях, стоящих вне рамок его личного опыта. 

Для развития умственно отсталого ребенка его общение со взрослыми 

приобретает еще большую значимость, чем для нормального ребенка этого 

же возраста. Нормальный ребенок видит окружающие его предметы и 



явления, сравнивает их, устанавливает сходство и различие, делает 

обобщение, а взрослые только помогают ему понять эти явления, объясняя 

их в доступной ему форме. Умственно отсталый ребенок сам, без помощи 

взрослого, не способен даже правильно и отчетливо воспринимать 

наблюдаемые предметы и явления. На уроках уточняются и обогащаются 

знания и представления детей о предметах ближайшего окружения. Они 

учатся узнавать предметы по внешним признакам, правильно их называть, 

объединять предметы в группы, используя обобщающие слова. Ребенок, 

получая знания о предметах и явлениях окружающей его действительности, 

овладевает лексическим запасом родного языка, учится понимать 

общепринятое значение слов, правильно употреблять их в речи. Следует 

помнить, что дети в школе видят не конкретные предметы и явления, а их 

изображения. Умственно отсталые дети, в отличие от своих сверстников с 

нормальным интеллектуальным развитием, не всегда узнают знакомые 

предметы на рисунках. Чаще они не отождествляют изображения с реальной 

действительностью. Большие затруднения они испытывают в понимании 

ситуативных картинок, и тем более сюжетных, особенно если следует 

установить несложные связи, отношения. Поэтому в подготовительный 

период все занятия по развитию речи следует проводить поэтапно — от 

изучения конкретных предметов, реальных жизненных ситуаций 

переключаться на их изображения, а затем и описания: 

·         узнавание и называние конкретных предметов; 

·         узнавание и называние данных предметов, изображенных на рисунках; 

·         работа с ситуативной картинкой; моделирование ситуации; 

составление простой фразы на основе предложенного рисунка; 

·         работа с несложной сюжетной картинкой; связное высказывание по 

картинке; 

·         работа с сюжетной картинкой, требующей установить несложные 

связи, зависимости; связное высказывание по картинке; 



      На всех занятиях необходимо использовать игры и игровые моменты, 

бытовые и трудовые ситуации, логические игры на классификацию, игру 

«Четвертый лишний», картинное лото, домино и другие. 

      Ребенок должен быть поставлен в приближенные к естественным 

условия, побуждающие его к самостоятельному высказыванию, 

активизирующие его речевую и познавательную деятельность. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 Личностные результаты освоения АООП:  

1) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  



10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

11) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные  результаты освоения АООП:  

 узнавание и называние конкретных предметов; 

 узнавание и называние данных предметов, изображённых на рисунках; 

 работа с ситуативной картинкой, связное высказывание по картинке 

 работать с сюжетной картинкой, устанавливать несложные связи, 

зависимости; связно высказываться по картинке; 

 рассматривать иллюстрации, 

 пересказывать по вопросам. 

 

         Метапредметные результаты освоения АООП: 

- Готовность сохранять цели учебной деятельности; 

- готовность следовать заданному алгоритму действий при выполнении 

типовых учебных заданий; 

- готовность к позитивному переживанию неуспеха в учебной деятельности и 

сохранение желания продолжать действовать; 

- проявление начальных форм познавательной и личностной рефлексии при 

анализе типовых познавательных и жизненных ситуаций; 

- использование доступных для восприятия и осознания знаково-

символических средств представления информации для решения учебных и 

практических задач; 

- готовность активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- построение элементарных рассуждений по заданному (или освоенному) 

алгоритму при решении стандартных практико-ориентированных задач и 

типичных жизненных ситуаций; 



- готовность слушать собеседника и отвечать на вопросы, аргументируя свою 

точку зрения и оценку событий; готовность воспринимать точку зрения 

другого человека; 

- готовность избегать конфликтных ситуаций и/или сдерживать негативные 

эмоции; проявление устойчивого желания сотрудничать;  

- овладение доступными начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и повседневной жизненной практикой. 

 

Программа формирования базовых учебных действий 

 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу 

для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  

 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 



Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  



адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по учебному предмету «Мир природы и 

человека» в 1 дополнительном классе 

 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

 1 четверть   (17 часов)    

 Времена года. Осень    

1 Время года: лето (рассказы, воспоминания 

детей о лете).  

1   

2 Я и моя семья. 1   

3 Мой дом. 1   

4-5 Школа 2   

6-7 Время года: осень, основные признаки. 2   

8-9 Осенние месяцы: сентябрь. 2   

10 Экскурсия в природу. 1   

11-12 Осенние месяцы: октябрь, 2   

13 Экскурсия в природу 1   

14-15 

16-17 

Одежда. Обувь. 

Посуда. Экскурсия в столовую. 

2 

2 

  

 2 четверть (15 часов)    

1-2 Транспорт 2   

3-4 Дни недели. 2   

5-6 Сутки: (утро, вечер, день, ночь). 2   

 Времена года. Зима.    

7-8 Времена года: зима (основные признаки). 2   



9 Зимние месяцы: декабрь. 1   

10 Экскурсия в природу.  1   

11 Зимние забавы детей. 1   

12-13 Домашние животные: кошка, собака. 2   

14-15 Дикие животные: волк, лиса, заяц 2   

     

 3 четверть (17 часов)    

1 Зимние месяцы: январь. 1   

2 

3-4 

Экскурсия в природу. 

Птицы: ворона, воробей. 

1 

2 

  

5-6 Зимние месяцы: февраль 2   

7 Экскурсия в природу. 1   

8-9 Домашние птицы: куры, петухи, гуси, 

утки. 

2   

10-11 Насекомые: мухи, жуки, пауки, бабочки, 

стрекозы.   

2   

 Времена года. Весна.    

12-13 Весенние месяцы: март, начало весны. 2   

14 Экскурсия в природу.  1   

15 Лес, поле, огород.  1   

16-17 Растения: (деревья, кусты, трава, цветы). 2   

     

 4 четверть (17 часов)    

1-2 Повторение. Весенние месяцы: апрель.  2   

3-4 Фрукты: яблоко, груша. 2   



5-7 Овощи: морковь, огурец, помидор, 

картофель. 

3   

8-9 

10-12 

Фрукты и овощи. 

Ягоды: вишня, слива, виноград, клубника. 

2 

3 

  

13-14 Весенние месяцы: май. 2   

15 Экскурсия в природу.  1   

16-17 Повторение пройденного материала. 2   

     

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебные пособия: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, 

коллекции. 

 


