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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время в нашей стране разработан, принят и апробирован Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Стандарт обеспечивает равные 

возможности получения качественного образования, единство образовательного 

пространства РФ, государственные гарантии уровня и качества образования, определяет 

требования к структуре адаптированных основных общеобразовательных программ 

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

условиям их реализации и результатам их освоения. 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Данная категория обучающихся характеризуется стойким, выраженным 

недоразвитием познавательной деятельности, вследствие диффузного органического 

поражения центральной нервной системы. Развитие обучающегося с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем 

не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность обучающихся и их личностную сферу, что даёт 

основания для оптимистического прогноза. 

Цель образования данной категории обучающихся заключается в создании 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программ по учебным 

предметам на 1 этапе обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося, особенностей 

его психофизического развития, оказывающих влияние на овладение учебными 

умениями и навыками; 

 формирование у обучающихся физической, социально-личностной, 

коммуникативной и интеллектуальной готовности к дальнейшему обучению; 

 формирование готовности к участию к систематическим учебным занятиям в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

 обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, опыта в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

игра и др.); 

 овладение обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на первом этапе 

обучения; 

 достижение планируемых результатов освоения обучающимися с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программ учебных 

предметов 3 класса с учётом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

              Рабочие программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 3 

класса составлены с учётом уровня обученности учащихся, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода и 

обеспечивают коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Программы для 



3 класса содержат материал, способствующий достижению обучающимися того уровня 

общеобразовательных знаний, умений и трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. 

      Так как обучающиеся 3 класса в силу своих особенностей (нарушения моторики, 

интеллекта, познавательной сферы) испытывают трудности в усвоении программного 

материала по математике, русскому языку и чтению, то для них определяются программы 

обучения, целью которых является всесторонняя педагогическая поддержка ребёнка с 

интеллектуальными нарушениями. 

В целях максимального коррекционного воздействия в содержание программ  включён 

учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные 

на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

             В соответствии с первым вариантом АООП оценке подлежат личностные и 

предметные результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   

            Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки.  Предметные результаты включают конкретные элементы социального опыта - 

знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, 

освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. Программа в целом 

определяет оптимальный объём знаний и умений по учебным предметам, который 

доступен большинству детей, обучающихся по АООП  для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 1). Однако контингент обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в 3 классе неоднороден. Выделяется группа детей, которые постоянно 

нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать 

во фронтальной работе со всем классом, давать хоровые ответы, отвечать на вопросы 

учителя, но для самостоятельного выполнения этим обучающимся требуется предлагать 

облегчённые варианты заданий. Программа, учитывая особые образовательные 

потребности данной группы детей,  определяет два уровня овладения обучающимися 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  Его усвоение 

даёт основание для перевода учащихся в следующий класс. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Понижать уровень требований нужно только тогда, когда учитель использовал все 

возможные коррекционно-развивающие меры воздействия. 

            Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, 

письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). Чем больше верно выполненных заданий к общему объёму, тем выше 

показатель надёжности полученных результатов, что даёт основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). Оценка предметных 

достижений предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета каждым обучающимся и не допускает сравнения его с другими детьми. В 

текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно», если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% 

заданий; «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

          Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по учебным предметам в 3 классе проводится на 

основании выявленных достижений обучающихся по овладению планируемыми 

личностными и предметными результатами освоения АООП. 

          Промежуточная (годовая) аттестация в  3 классе  проводится после прохождения 

программы за год и включает в себя: 

письменную работу по русскому языку (контрольное списывание), 



контрольную работу по математике. 

По остальным предметам учебного плана итоговые оценки определяются учителем как 

среднее арифметическое оценок за четверти.    

            В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный план состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  Данная часть представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочной деятельностью.  

Рабочие учебные программы включают в себя следующие разделы: 

   -  пояснительная записка, в которой даётся общая характеристика учебного предмета, 

описание места предмета в учебном плане; 

  - планируемые результаты освоения учебного предмета; 

   -содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий; 

  - тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, а также с определением основных видов деятельности обучающихся на 

уроке; 

   -описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.   

 

Мир природы и человека. 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» в 3 классе 

образовательной области «Естествознание» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

            Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром, развития у 

обучающихся младших классов понятийного мышления на основе сведений о живой и 

неживой природе.  

          Основная цель 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 коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: 

• уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать новые 

знания об основных ее элементах; 

• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

• выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

• формировать знания обучающихся о природе своего края; 



• формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учить детей бережному отношению к природе. 

    Третий год обучения продолжает работу, начатую в первом-втором  классах.  

Цель: формирование у обучающихся с умственной отсталостью базовых представлений о 

природе 

Основными задачами, которые необходимо решить в этот период, будут следующие: 

- закрепить представления о взаимосвязи живой и неживой природы; 

- закрепить представления о Солнце как источнике света и тепла на Земле, уяснить роль 

Солнца как причины, обуславливающей смену времён года, его значение в жизни живой 

природы; 

- изучить доступные обучающимся сведения о воздухе, формировать представления о 

роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, животных и человека; 

- воспитывать интерес к природе, бережное к ней отношение; 

-формировать понимание взаимосвязи человека и природы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Мир природы и человека» закладывает основы для изучения в дальнейшем 

таких базовых предметов, как «Природоведение», «Естествознание» и «География», 

создаёт  преемственную систему знаний. 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 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. 

Предлагаемый курс направлен на обогащение словарного запаса обучающихся 

простыми понятиями; на формирование языковых обобщений и элементарного осознания 

явлений языка и речи; развитие диалогической речи, связного высказывания; 

формирование коммуникативной функции речи и культуры общения. У обучающихся 

формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим 

учебным предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно 

окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который находится 

вне поля их чувствительного опыта. Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической 

деятельности обучающихся, коррекции их мышления. 

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.  

            На третьем году обучения по курсу «Мир природы и человека» внимание учителя 

должно быть сосредоточено на развитии обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в процессе усвоения систематических знаний о природе, формировании 

элементов образного и аналитического мышления, развитии кругозора, обогащении 



словаря обучающихся, воспитании любви к природе, интереса к окружающему миру, 

бережного отношения к живому. Третий год обучения продолжает работу, начатую в 1 и 2 

классах.   

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

Содержание предмета «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям объектах 

и явлениях окружающего мира и даёт учителю возможность постепенно углублять 

сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между 

объектами, явлениями,  состояниями природы и жизнью человека. Содержание 

программы одного периода обучения от другого отличается увеличением объёма 

предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, сложностью видов 

работ по той или иной теме.  

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. 

Основными методами обучения являются беседа, экскурсии, практические работы 

детей.  

Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учителю необходимо 

использовать на уроках естественные бытовые и трудовые ситуации, логические игры на 

классификацию, «Четвёртый - лишний», картинное лото, домино и др.  

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках - на основе непосредственных чувственных 

восприятий.  

Практические работы помогают закреплению полученных на уроках знаний и умений, 

учат применять их в обычной жизнедеятельности. 

 Формы организации занятий: 

Урок – экскурсия (в том числе виртуальная)- в музей, в парк, сезонные экскурсии, на 

место работы людей и пр. 

Урок - эксперимент 

Урок-отработка практических навыков 

Урок-квест 

Урок-защита проектов 

Урок-вернисаж (из готовых практических работ, сделанных обучающимися на уроке) 

Урок предметно-практической деятельности (практические работы: уход за комнатными 

растениями и живым уголком и др.) 

Виды практических заданий: рисование на различные темы по образцу (по трафарету, 

шаблону, на заданное слово), составление устных рассказов об объектах живой и неживой 

природы, раскрашивание готовых шаблонов на заданные темы, прослушивание различных 

произведений на заданные темы; рассматривание и изображение схем; составление 

календаря погоды, объяснение смысла пословиц и поговорок, чтение и пересказы 

адаптированных текстов по изучаемым темам; рассматривание и анализ иллюстраций, 

альбомов с изображениями объектов живой и неживой природы; экскурсии; ознакомление 

с историческими объектами и сооружениями; просмотр фильмов об объектах живой и 

неживой природы; викторины на темы курса «Мир природы и человека»; заполнение 

анкет и опросников. 

    Правильная организация занятий, специфические приёмы и методы побуждают 

обучающихся к самостоятельному высказыванию, активизируют их речевую и 

познавательную деятельность. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Мир природы и человека» использует и тем самым подкрепляет умения, 



полученные на уроках  чтения и русского языка, математики, музыки и рисования, 

ручного труда и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

В процессе обучения школьников с интеллектуальными нарушениями целесообразно 

использовать следующие методы и приёмы: 

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; 

обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств 

для более точного их восприятия.  

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предполагают 

большое количество непосредственных наблюдений, поэтому большое значение 

придаётся экскурсиям, позволяющими организовать наблюдения за явлениями природы и 

её живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках используются разнообразные 

наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, 

коллекции, слайдовые презентации. Ведущими методами являются беседы, рассказы, 

наблюдения и составление на их основе описаний объектов природы или природных 

явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная природоохранная 

деятельность под руководством учителя. 

Индивидуальная работа обучающихся на уроке подразумевает отдельную работу 

обучающегося по заданиям, подобранным в соответствии с уровнем его подготовки и 

психофизических возможностей. 

Место учебного предмета в учебном плане 

   Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в предметную область 

«Естествознание» и относится к обязательной части    учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На изучение 

предмета в 3 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа, исходя из 34 учебных недель. 

Длительность уроков составляет 40 минут. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов 

освоения программы в курсе «Мир природы и человека» реализуется формирование 

личностных умений и навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти 

действия носят характер жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» 

представлены многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на 

развитие личностных умений и навыков. 

Личностные результаты освоения программы курса «Мир природы и человека» 

формируются по следующим направлениям: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 



созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

3. овладение навыками коммуникации; 

4. дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

6. овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Для решения задачи социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями важнейшим направлением является овладение навыками коммуникации, 

формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся умение 

общаться и использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. 

Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить 

конструктивное общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально 

организованную на уроке работу по освоению общеучебных навыков, таких, как: 

выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование 

работы, отчет о работе и т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» направлен на 

овладение следующими коммуникативными навыками: 

умением вступать в контакт и работать в группах (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

класс);  

умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

умением обращаться за помощью и принимать помощь;  

умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в диалог с учителем и сверстниками, отстаивая свою позицию. 

Работа над развитием адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в курсе «Мир природы и 

человека» направлено на решение следующих задач: 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений  

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи  

умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 



жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в 

еде, режиме физической нагрузки) 

При изучении курса «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями овладевают следующими социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни: 

Формирование активной позиции и укрепление веры в свои силы в овладении 

практическими навыками, стремления к самостоятельности и независимости на 

практических занятиях и помощи другим обучающимся 

Прогресс в самостоятельности и независимости на уроках и в быту 

Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(приготовление еды, покупка, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), 

понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей.  

Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в каких-то областях домашней жизни 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми 

Умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное участие 

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении различных мероприятий 

Расширение круга предметов домашнего обихода, функции которых важны для ребенка, и 

которые он использует. 

Овладение способностью ориентироваться в своих учебных принадлежностях и 

самостоятельно готовиться к уроку; 

При работе над дифференциацией и осмыслением картины мира и её временно-

пространственной организации в курсе «Мир природы и человека» обучающиеся могут 

овладеть следующими компетенциями: 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

ситуации 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

др. 

Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к 

их изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности.  



Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку 

При работе над компетенцией «осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей» основными 

результатами освоения жизненных компетенций являются: 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта 

Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является 

формирование следующих умений: 

Минимальный уровень: 

правильно называть изученные объекты и явления; 

сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2—3 растения, наиболее 

распространённых 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. 

Достаточный 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. 

Основные виды организации учебного процесса 
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Система оценки достижения планируемых результатов 



       Знания, умения и навыки обучающихся по предмету оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся. Контроль достижения 

обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в 

виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: устный опрос и 

практические работы.        

Критерии оценивания по предмету «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. Возможно использование критериального 

подхода в оценивании обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание учебного предмета 

Перечень разделов программы: 

№ п\п Название разделов 
Количество 

часов 

1 Сезонные изменения в природе.   11 ч. 

4 Неживая природа.  5 ч. 

5 Живая природа. Растения.  7 ч. 

6 Животные. 5 ч. 

8 Человек.  6 ч. 

 Итого: 34 ч. 

   Сезонные изменения в природе.  
Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, 

радуга, холодный – теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 



Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и 

перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа.  

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, 

запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа.  

Растения.  

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники (2–3 названия). 

Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные. 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за 

домашними животными.  

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан-свинья, заяц-

кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение. 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Содержание курса Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающегося 

Сезонные изменения в природе (11 ч.) 

    Формирование 

представлений о явлениях 

и состояниях неживой 

природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, 

заморозки, оттепель, 

вьюга, метель, ледоход, 

жаркие дни, радуга, 

холодный – тёплый ветер. 

    Продолжение 

наблюдений за погодой, 

их описание. 

    Календарь. Знакомство 

с календарем. Названия 

месяцев. 

    Наблюдения за 

растениями сада и леса в 

разное время года: яблоня, 

осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и 

появление цветов и трав 

(медуница). Птицы 

зимующие и перелётные: 

клест, снегирь, соловей. 

Насекомые в осенний 

период. 

    Домашние животные в 

разное время года. 

1.Времена года. Осень. 

Осенние месяцы. Календарь. 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков 

осени по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 

соответствии с темой. Чтение текста. Ответы на вопросы по 

тексту 

Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение 

признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение за 

изменениями погоды осенью. 

2.Растения и животные 

осенью. 

1 Рассматривание иллюстраций. Сравнение объектов. 

Чтение текста. Ответы на вопросы. Составление рассказа о 

походе в лес за грибами. Зарисовка 

Работа с иллюстрацией. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Работа с иллюстрациями: называние объектов, классификация 

по общим признакам, выделение особенностей. 

3.Занятия людей осенью. 

Изучаем правила дорожного 

движения. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах деятельности людей в осенний период. 

Называние по иллюстрациям объектов, классификация овощей и 

фруктов. Составление описания некоторых овощей и фруктов. 

Экскурсия. Практическая отработка правил дорожного 

движения. Разучивание знаков: «Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети!». Рисунок знаков. 

4.Зима. Признаки зимы. 

Зимние месяцы. 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков 

зимы по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 



    Лесные животные: 

мыши, змеи, лягушки. 

    Сезонные работы в 

саду, огороде, труд людей 

в разное время года. 

 

 

соответствии с темой. Чтение текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Составление рассказа по иллюстрации. Зарисовка. 

Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение признаков 

месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение за изменениями 

погоды зимой. Словарная работа: вьюга, метель, оттепель. 

Разгадывание загадок 

5.Растения зимой и животные 

зимой. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Создание поделок из 

природного материала 

Работа с иллюстрациями: дифференциация объектов. 

Составление рассказа о том, как люди помогают зимой птицам, 

животным, используя иллюстрации. Чтение и заучивание 

стихотворений наизусть. 

6.Занятия людей зимой. 

Правила поведения в зимний 

период (снежная буря, катание 

на коньках) 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах деятельности людей в зимний период. 

Рассматривание иллюстративного материала. Нахождение и 

показ правильного поведения в различных ситуациях. 

Составление рассказа о правилах поведения. Зарисовка одного 

из правил. 

7.Весна. Признаки весны. 

Весенние месяцы. 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков 

весны по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 

соответствии с темой. Дифференциация времен года. Чтение 

текста. Ответы на вопросы по тексту. Составление рассказа по 

иллюстрации. Зарисовка 

Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение 

признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение за 

изменениями погоды весной. Разгадывание загадок.  

8.Растения и животные 

весной. 

Насекомые. 

1 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Дифференциация объектов 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций, называние объектов. Составление рассказа о 

жизни животных весной. Отгадывание загадок. Чтение 

стихотворения. 



9.Признаки лета. Летние 

месяцы. 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков 

лета по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 

соответствии с темой. Дифференциация времен года. Чтение 

текста. Ответы на вопросы по тексту. Составление рассказа по 

иллюстрации. Чтение текста. Ответы на вопросы. Сравнение 

схемы с иллюстрацией, выделение признаков месяцев. 

Сравнение схем месяцев. Наблюдение за изменениями погоды 

летом. Работа над смыслом поговорки. Чтение стихотворения 

10.Растения и животные 

летом. 

1 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Дифференциация объектов. 

Составление рассказа о жизни животных летом 

11.Занятия людей весной и 

летом. 

1 Рассматривание рисунков. Дифференциация объектов. 

Называние видов одежды. Составление рассказа о детских играх. 

Составление рассказа по иллюстрациям о видах деятельности 

людей в весенний и летний период Чтение текста, ответы на 

вопросы. Составление рассказа по иллюстрациям о занятиях 

детей летом 

Неживая природа (5 ч.) 

    Закрепление 

представлений о влиянии 

Солнца на смену времен 

года. 

    Наблюдение за высотой 

солнца над горизонтом в 

разное время года: 

направление солнечных 

лучей, количество тепла и 

света. 

    Изменение 

продолжительности дня и 

12.Солнце в разные времена 

года 

Восход и заход солнца. Сон – 

лучшая профилактика 

усталости. 

1 

 

Рассматривание схем, дифференциация схем, определение 

частей суток, времен года по схемам. Соотнесение схемы со 

временем года. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Прослушивание текста. Выработка правил хорошего сна. 

Дидактическая игра «Что нужно для сна». 

13.Календарь. 1 Перечисление месяцев. Называние времен года, месяцев, дней 

недели. Чтение текста, ответы на вопросы. Отгадывание загадок. 

14.Воздух. Значение воздуха. 

Термометр. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Проведение практической работы. Отгадывание 

загадки. Словарная работа – термометр. Чтение текста, ответы 

на вопросы. Рассматривание показаний термометра, 

дифференциация показаний. 



ночи. Восход, заход 

солнца. 

 

15.Ветер. Направление ветра. 

Поведение во время урагана. 

16.Обобщение по теме. 

1 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Проведение практической 

работы. Рассматривание иллюстраций. Словарная работа: север, 

юг, восток, запад; флюгер, компас. 

Выработка правил поведения во время урагана. Запись правил 

поведения в тетрадь. 

Живая природа. Растения (7 ч.) 

    Сравнение и 

распознавание растений 

по их признакам: деревья, 

кустарники, травы. 

    Части растений: корень, 

стебель (ствол), ветки, 

почки, листья, цветы. 

    Растения сада. 

Фруктовые деревья (2–3 

названия); ягодные 

кустарники (2–3 

названия). Внешний вид, 

распознавание. Плоды. 

Ягоды. 

    Лес. Растения леса. 

Деревья хвойные и 

лиственные, кустарники. 

    Семена. Орехи. Лесные 

ягоды. Ягоды съедобные и 

несъедобные. 

    Грибы. Грибы 

съедобные и несъедобные. 

17.Сравнение растений. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние. 

18.Части растений: корни, 

стебли. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, дифференциация, 

называние. Чтение стихотворения. 

19.Части растений: листья, 

цветы. 

 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние. Зарисовка 

частей растения. Подпись названия частей растения. 

20.Растения сада. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние. Зарисовка. 

Соотнесение двух объектов. Составление рассказа по 

последовательным схемам. Составление описательного рассказа. 

21.Лес. Растения леса. Травы. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание, сравнение 

иллюстраций. Определение объекта, называние, 

дифференциация объектов. Словарная работа: лиственные, 

хвойные. Отгадывание загадок Чтение стихотворений. 

22.Плоды и семена. 

Лесные ягоды. 

1 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние, 

дифференциация объектов. Составление рассказа с опорой на 

иллюстрации. 

Зарисовка объекта природы в тетрадь. 

Нахождение и называние объекта природы по описанию. 



    Травы полезные и травы 

опасные. 

23.Грибы. Съедобные и 

ядовитые. Профилактика 

отравлений. 

Правила поведения в лесу. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Называние объекта, дифференциация объектов: 

съедобные и ядовитые грибы, ягоды. Зарисовка. Составление 

рассказа о правилах сбора грибов. Разучивание названий грибов 

и ягод. Сравнение внешнего вида. 

Нахождения несоответствия, выбор иллюстрации. 

Формулировка правил поведения. Запись в тетрадь. 

Животные (5 ч.) 

    Дикие обитатели леса: 

кабан, лось, заяц. 

Внешний вид, питание, 

повадки, образ жизни, 

детеныши. 

Приспособление диких 

животных к природным 

условиям. 

    Домашние животные: 

свинья, корова, кролик. 

Внешний вид, питание, 

детеныши. Уход за 

домашними животными. 

    Сравнение диких и 

домашних животных. 

Сходство и различия: 

кабан – свинья, заяц – 

кролик. 

    Птицы. Внешний вид, 

питание, повадки, образ 

жизни. 

    Строение гнезд, забота о 

потомстве. Птицы 

перелетные и зимующие: 

ласточка, дрозд, галка, 

24.Животные. Охрана 

животного мира. 

1 Рассматривание иллюстраций. Называние объектов. 

Составление рассказа по плану. Чтение текста, ответы на 

вопросы по тексту. Зарисовка объектов животного мира. 

25.Дикие и домашние 

животные. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание рисунков. 

Называние объектов. Составление описательного рассказа по 

картинке. 

26.Сравнение животных: 

свинья и кабан, кролик и заяц 

(по выбору). Правила ухода за 

домашними животными. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 

Дифференциация и сравнение объектов. Составление 

описательного рассказа по картинке, отгадывание загадок 

Выработка правил ухода за домашними животными, запись 

правил в тетрадь 

Зарисовка объекта. 

27.Птицы. Строение птиц. 1 Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение текста, 

ответы на вопросы. Рассматривание схемы строения птицы. 

Соотнесение двух иллюстраций. 

28.Перелётные, зимующие 

птицы. 

1 Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение текста, 

ответы на вопросы. Составление рассказа (описательного, по 

схеме, по плану). 



дятел. 

    Хищные птицы: ястреб, 

коршун. Певчие птицы: 

соловей, жаворонок. 

Человек (6 ч.) 

Дыхание человека. 

Элементарные 

представления о строении 

и работе легких. 

Температура тела 

человека. Градусник и его 

назначение. 

Профилактика 

простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. 

Элементарные 

представления о строении 

и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Питание человека. 

Употребление в пищу 

овощей, фруктов, 

молочных продуктов, 

мяса. Приготовление и 

хранение пищи. 

Профилактика пищевых 

отравлений 

29.Человек. Дыхание 

человека. 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

1 Проведение опыта. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание рисунков, называние объектов. Словарная 

работа: трахея, бронхи, легкие. Рассматривание схемы: показ и 

называние объектов. Называние и запоминание правил гигиены 

дыхания. Чтение стихотворений. 

Дифференциация времен года, соотнесение видов одежды со 

временем года. 

30.Кровь. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Выборочное чтение. 

Рассматривание картинок. Составление рассказа по картинке. 

Составление правил оказания помощи при порезах. 

31.Сердце. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 

Составление рассказа по картинке. Проведение практической 

работы. 

32.Пульс. 

Поведение во время болезни. 

Вызов врача из поликлиники. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 

Составление рассказа по картинке. Проведение практической 

работы. Отгадывание загадки. 

Практическая отработка навыков телефонных разговоров. 

Разучивание фраз. Игра «Вызов врача из поликлиники». Запись 

телефонов экстренной помощи в тетрадь. 

33.Окружающая среда и 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 



здоровье человека. Составление рассказа по иллюстрациям, сравнение 

иллюстраций. 

34. Питание человека.  Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок, 

называние объектов. Запоминание правил хранения продуктов. 

Экскурсии и практические работы. Экскурсия в природу. Осень - рисунок по наблюдениям. Практическая работа «Наблюдение за 

изменением температуры воздуха. Термометр». 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Колич

ество 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

УМК «Мир природы и человека» для 3 класса: 

1.Рабочая программа: АООП образования для детей с УО 

(вариант 1)  

2.Учебники 

Мир природы и человека. 3 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы. В 2 ч. / Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А.Попова, 

Т.О. Куртова.- М.: Просвещение, 2018. 

3.Рабочие тетради и пособия 

Матвеева Н. Б., Попова М. А. Мир природы и человека. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. - М.: Просвещение, 2018. 

Матвеева Н.Б. Мир природы и человека. Методические 

рекомендации. 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы. /Н.Б.Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А.Попова. - М.: 

Просвещение, 2016.  

Методические пособия (книги для учителя) 

1. Атлас «Природа России»/Т. Романова, В. Свечникова.- М.: 

Махаон, 2007. 

2. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. - Самара: 

Изд-во «Учебная литература», 2009.  

3. Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаём мир. Занимательный 

материал по развитию речи детей младшего школьного возраста. 

– М.: ЗАО Компания  «Махаон», 2006. 

4.Коростелёв Н.Б. 50 уроков здоровья. - М.: Дет. лит, 2001. 

5. Нуждина Т.Д. Мир людей. Чудо - всюду.- Ярославль: 

Академия развития, 2005. 

6. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. 135 уроков 

здоровья, или Школа докторов природы.1-4 классы. - М.: ВАКО, 

2014. 

7. Разговор о здоровье и правильном питании: Рабочая тетрадь/ 

М. М. Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева.- М.:ОЛМА 

МЕДИА ГРУПП, 2015. 

8. Рохлов В. Занимательная ботаника.- Москва «АСТ-ПРЕС», 

1998. 

9. Тетрадь с заданиями для развития детей. Окружающий мир. 

Природа. Часть 2. / С. Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина и др.– Киров: 

ОАО «Дом печати - Вятка», 2018. 

10.Тихонов А.В. Окружающий мир. Времена года. Хрестоматия 

для 1-4 классов. - М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. 

11.Чёрная Н.В.  Дружок. Дневник наблюдений для начальных 

классов. - М.: «Стрекоза», 2008. 

12. Что такое? Кто такой? - М.: «Педагогика – Пресс», 1992 

13. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические 

рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях и пр.). 

     Библиотечный 

фонд 

комплектуется на 

основе 

федерального 

перечня 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Мин. обр. и 

науки РФ 



Печатные пособия 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и 

др.). 

Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или 

иные (природные сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.). 

Таблицы природоведческого содержания в соответствии с 

образовательной программой.  

  

 

 

 

Технические средства обучения 

 Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Интерактивная доска. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

Мультимедийный проектор. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не 

менее 72 см 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со 

стульями. 

     В соответствии 

с санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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