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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе материалов ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Федеральной АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и учебным планом ГКОУ УР  «Шарканская школа-интернат».  

Рабочая программа ориентирована на учебник «Мир природы и человека». Учебник для  общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. 1 класс, Н. Б. 

Матвеева, И.А. Ярочкина.  Издательство «Просвещение», 2023 г. 

Цель: пропедевтика обучения предметам естествоведческого цикла, постепенное углубление сведений, 

раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями 

природы.  

Задачи:  

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаимосвязи живой и 

неживой природы, о формах приспособления живого мира к условиям внешней среды;  

 закрепить представления о солнце как источнике света и тепла на Земле, его значении в жизни живой природы, 

смене времён года; 

  изучение воды и её свойств, формировать представления о роли и участии воды в жизни живой природы; 

  выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания; 

  формировать знания о природе своего края; 

  воспитывать интерес и бережное отношение к природе.  

Форма организации образовательного процесса. Основной, главной формой организации учебного процесса 

является урок и экскурсии. 

 В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

  словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

  наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);  

 практический метод (упражнения, практическая работа);  

 репродуктивный метод (работа по алгоритму);  

 коллективный, индивидуальный;  



 творческий метод;  

 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на начальном этапе обучения и 

при изучении нового содержания);  

 рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога предметов, картинок и т. 

п.;  

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их называнием или указанием на 

них с помощью жеста;  

 наблюдения на прогулках и "экскурсиях за явлениями природы, предметами окружающего мира, живыми 

объектами;  

Программа может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Данный учебный предмет является важным в обучении младших школьников с ограниченными возможностями 

здоровья, так как у данной группы детей отмечаются проблемы в овладении общеречевыми навыками, их кругозор узок, 

представления о себе и окружающем мире недостаточно сформированы. В ходе обучения у обучающихся формируются 

элементарные представления и понятия, необходимые для обучения другим учебным предметам, происходит адаптация, 

социализация, развитие познавательной и личностной сфер ребенка. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными 

изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. Главным компонентом беседы является речь самих 

обучающихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит 

сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, 

выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у обучающихся 

закрепляется умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся 

связному высказыванию. 



На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных 

уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить 

сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 

полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления 

об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

    Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и виды работ, а также 

средства обучения и технологии. 

3.  Описание места учебного предмета 

Образовательная область: естествознание. 

Предмет «Мир природы и человека». Согласно учебного плана рассчитан на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

4.Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися начальной школы следующих личностных и 

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью: 

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 

нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве с его природной и социальной частями; самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 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 со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять своё 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 её с 

учётом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

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; читать; писать; выполнять арифметические действия; 

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, электронных и других носителях). 
 

ФАООП ОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ОВЗ. 

Уровни овладения предметными результатами 
Достаточный уровень Минимальный уровень 

  представления о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире;  

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном 

виде в естественных условиях; 

 представления о назначении объектов изучения; узнавание и 

называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам 

(видо-родовые понятия); 



  отнесение изученных объектов к определенным группам с 

учетом различных оснований для классификации;  

 развернутая характеристика своего отношения к изученным 

объектам;  

 знание отличительных существенных признаков групп 

объектов;  

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе 

и обществе с учетом возрастных особенностей;  

 готовность к использованию полученных знаний при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.  

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию 

изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения 

или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при 

наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей 

работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

 проявление активности в организации совместной 

деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное 

взаимодействие с объектами окружающего мира;  

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  
 

  называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе; 

  представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

  знание требований к режиму дня школьника и понимание 

необходимости его выполнения; 

  знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни;  ухаживание за комнатными 

растениями; кормление зимующих птиц;  

 составление повествовательного или описательного рассказа 

из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному 

плану;  

 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.  

 
  

5. Содержание учебного предмета 

1. Сезонные изменения в неживой природе. 

 Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в 

зимнее и летнее время. Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. Наблюдения за изменением 

положения солнца в течении суток (утро, день, вечер, ночь). Формирование представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы: похолодание, дожди, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, 

замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые 

дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их описание в речи. 



2. Растения и животные в разные времена года.  

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разные времена года. Тополь, дуб, сирень, калина, 

шиповник. Увядание и появление трав, цветов. Одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: 

синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в разные времена года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой.  

3. Труд человека в разное время года. 

 Работа в саду, огороде. Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в 

природе. Предупреждение травм, несчастных случаев. Неживая природа. Вода. Простейшие свойства воды: 

прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные представления о температуре; термометре, как приборе для 

измерения температуры. Вода горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в 

природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

       4. Живая природа. Растения.  

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 растения). Части растений: корень, стебель, лист, 

цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые 

(традесканция и кактус). Светолюбивые и тенелюбивые растения (фиалка и традесканция). Уход за комнатными 

растениями. Огород. Овощи (3-5 названий). Названия и признаки.Особенности произрастания. Овощи в питании 

человека. Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в питании 

человека. Растения садов и огородов своей местности. Уход за растениями сада и огорода.  

 Животные. Сравнение домашних животных и их диких сородичей. Кошка - рысь. Собака - волк. Внешний вид, 

питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни животных: 

вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. Отношение человека к животным. Рыбы (2-

3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. Польза 

от рыболовства и охрана рыбных угодий.  

5. Человек Гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, 

желудок, кишечник (элементарные представления). Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища  



 

6. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество часов 
1. Сезонные изменения в природе 20 
2. Неживая природа 12 
3. Живая природа 32 
4. Повторение 4 

Всего 68 

 

7. Оценочные материалы 

При оценке итоговых результатов освоения программы по живому миру должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Во втором  классе в 1 полугодии продолжается безотметочное обучение, а начиная со 2 полугодия, 

используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу 

становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, 

формируемых на уроках живого мира. Это даёт возможность участникам образовательного процесса 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Текущий контроль по живому миру осуществляется в устной форме. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематическое оценивание по живому миру проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итогового оцениваниязнаний служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и практических работ. 

     Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков         обучающихся.  

     Знания и умения, учащихся по живому 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. 

 

8.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Технические средства обучения 

 Компьютер  

 ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям 

обучающихся.  

 Мир природы и человека. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы В 2 ч./ Н. Б. Матвеева, И. Я. Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020. – 64 с. и 87 с. 

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия.  В процессе обучения используются: 

 натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой; 

 печатные пособия (таблицы) по разделам программы; 

 предметные и сюжетные картинки по темам; 

 опорные таблицы для составления предложений, рассказов по плану. 


	Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков         обучающихся.
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