


Пояснительная записка 

 

 Программа по предмету «Мир природы и человека» для 4 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью, Примерной адаптированной основной образовательной 

программой образования для обучающихся с умственной отсталостью, на 

основе общегосударственной программы специальных (коррекционных) 

образовательных школ и классов VIII вида под ред. Бгажноковой И.М., и 

Методических рекомендаций: 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. и реализуется для 

обучающихся с УО 4 класса. 

 

Учебный предмет «Мир природы и человека» (человек, природа, общество) 

является специфическим для обучения младших умственно отсталых 

школьников. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным 

отставанием умственно отсталых школьников в общем и речевом развитии от 

своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному 

предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные. 

 

Цель обучения: углубление сведений, раскрывающих причинные, 

следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и 

состояниями природы. 

Задачи: 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий  закрепить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира и условиях внешней среды; 



 уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой 

природе, дать новые знания об основных еѐ элементах; 

 познакомить с жизнью растений, животных, деятельностью человека в 

разные времена года; 

 закрепить представления о солнце как источнике света и тепла на 

Земле, его значении в жизни живой природы, смене времѐн года; 

 познакомить учащихся со свойствами почвы, еѐ составом, значением 

для жизни животных и человека; формировать элементарные 

представления о свойствах элементов почвы: песка, глины, камней, 

перегноя. 

 формировать первичные представления о формах поверхности земли; 

 формировать элементарные представления о значении мозга человека, 

о правильной организации своей жизни; 

 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, делать выводы, использовать в речи итоги 

наблюдений; 

 формировать понимание взаимосвязи человека и природы;  

 формировать первоначальные сведения о природоохранной 

деятельности человека; 

 формировать знания учащихся о природе своего края; 

 воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

    Предмет  «Мир природы и человека» (образовательная область 

«Естествознание») является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 

учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром. 



Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и даѐт возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

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.   

Программа реализует современный взгляд на обучение 

естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение: 

―полисенсорности восприятия объектов;  

―практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 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.; 

―закрепления представлений, постоянное обращение 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.   

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. 

          Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа (растения, животные, 

человек)». 

  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.  

           Специфика интеллектуального недоразвития обучающихся  4 класса не 

даѐт возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в 

неорганическом и органическом мире,  поэтому содержание курса базируется 

на   знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира. 

Четвѐртый год обучения завершает работу, начатую в 1-3 классах. 

Необходимо обратить внимание на сознательное усвоение знаний, для чего 

максимально активизировать учащихся во время учебных занятий, 

побуждать их к поиску ответов на вопросы, решение задач, поставленных 

учителем. Актуализировать ранее полученные знания и с их помощью 

рассуждать, доказывать свою точку зрения. Учить сравнивать явления 

природы, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. В 

процессе обучения необходимо использовать игровые ситуации, 

занимательные вопросы и задания. Работа по названной программе очень 

важна для обучения учащихся, имеющих нарушения интеллектуального 

развития, так как усвоение систематических знаний о природе способствует 

общему развитию детей, формирует образное и аналитическое мышление, 

способствует расширению кругозора, обогащает словарный запас, 

воспитывает в детях интерес и бережное отношение к живому.  

Ведущими методами обучения 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 учащихся под руководством учителя. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Правильная 

организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствует развитию речи и мышления учащихся. 

       Учитель последовательно раскрывает причинно-следственные связи, 

существующие в мире природы, обращает внимание обучающихся на 

целесообразность многих явлений в жизни растений, животных, трудовой 

деятельности человека. Учит анализировать, сравнивать, делать выводы. При 

этом необходимо максимально активизировать деятельность обучающихся 

на уроке, побуждать их к поиску ответов на вопросы, поставленные 

учителем, рассуждать, высказывать своѐ мнение, доказывать свою точку 

зрения, используя свой жизненный опыт. Следует добиваться сознательного 

усвоения знаний учащимися. Учить учащихся составлять небольшие 

рассказы о том или ином предмете или явлении природы, правильно 

оформлять их, использовать развѐрнутые высказывания, соблюдать логику 

изложения. Однако, если в силу индивидуальных особенностей, ребѐнок не 

может выполнить такого задания, но демонстрирует понимание вопроса, 

такой ответ следует  считать положительным.  

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную 

область «Естествознание» учебного плана ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа № 12» с. Читаево (в соответствии с ФГОС – вариант  

1. На изучение предмета «Мир природы и человека» отводится: 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Всего учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

 

34 1ч 

 

34ч 

 

 



3. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны усвоить следующие представления: 

 о земле, еѐ составе, свойствах, значении для жизни растений; 

 о растениях поля, сада, их строении, использовании человеком; 

 о домашних животных и птицах их повадках, образе жизни, роли 

человека в жизни домашних животных; 

 о насекомых, их роли в жизни природы; 

 о взаимодействии человека и природы, значении состояния природы      

для жизнедеятельности человека; 

о взаимосвязях сезонных изменений в неживой и живой природе. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать наиболее распространѐнные растения поля, сада, огорода, 

леса; объяснять, где они растут, как используются человеком; 

 различать домашних и диких животных, птиц, насекомых, описывать 

их повадки, образ жизни; 

 выполнять элементарные гигиенические правила; 

 различать признаки времѐн года, объяснять причину сезонных 

изменений в природе. 

Личностные результаты включают: 

 эмоциональное восприятие художественного текста; 

 эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных 

произведений; 

 первоначальные представления о нравственном смысле некоторых 

понятий (доброта, сострадание, уважение к старшим и некоторые 

другие), отражѐнных в литературных произведениях; 

 чувство любви к Родине и малой Родине; 



 ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных 

произведений (с помощью учителя). 

Формирование базовых учебных действий 

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. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

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

формирования и реализации начальных логических операций. 

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.  

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 доступных для понимания 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 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 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 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

 устанавливать видородовые 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 и 

электронных и других носителях). 

Предметные результаты: 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

        Минимальный уровень: 

• представления о назначении объектов изучения;  

• узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

• отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-

родовые понятия); 

• называние сходных объектов, отнесѐнных 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;  

• адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации.  

        Достаточный уровень: 

• представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

• узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

• отнесение изученных объектов к определенным группам с учѐтом 

различных оснований для классификации;  

• развѐрнутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

• знание правил гигиены органов чувств; 

• знание некоторых правил безопасного поведения в природе и 

обществе с учѐтом 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; 

• выполнение доступных природоохранительных действий; 

• готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объѐме 

программы. 

 

Система оценки достижений обучающихся 

       Знания, умения и навыки обучающихся по предмету оцениваются по 

результатам индивидуального и фронтального опроса обучающихся. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 При оценке принимается во внимание успешность овладения 

учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями. 

« 5 » « 4 » « 3 » 

-даѐт правильный, 

логически 

законченный ответ с 

опорой на 

непосредственные 

наблюдения в 

природе и 

окружающем мире; 

- даѐт ответ, который в 

основном соответствует 

требованиям, 

установленным для 

оценки «5», но ученик 

допускает отдельные 

неточности в изложении 

фактического материала; 

-излагает материал с 

помощью наводящих 

вопросов учителя; 

-частично использует в 

ответах наблюдения в 

природе и окружающем 

мире; 

-ограничивается 



-раскрывает 

возможные 

взаимосвязи, умеет 

применять свои 

знания на практике. 

-неполно раскрывает 

взаимосвязи или 

испытывает трудности в 

применении знаний на 

практике. 

фрагментарным 

изложением фактического 

материала и не может 

применять 

самостоятельно знания на 

практике. 

 

4. Содержание предмета 

Тематический план 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

1 Сезонные изменения в природе 12 

2 Неживая природа 4 

3 

Живая природа 11 

Растения 6 

Животные 5 

4 Человек 2 

5 Охрана природы 2 

6 Безопасное поведение 3 

 
Итого 34 

 

В программу включены следующие разделы:  

Сезонные изменения  

Цель: формирование понятий о различных временах года. Исходя из 

причины - деятельности Солнца, определять следствия - признаки времѐн 

года. Обобщение и закрепление представлений о жизни растений, животных 

в разные времена года. Закрепление представлений о деятельности человека 

в связи с сезонными изменениями в природе. 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в 

природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времѐн 

года. Чередование времѐн года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: 



замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, 

проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в 

разное время года 

    Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года 

Завершается формирование понятий о сезонных изменениях в природе 

зимой, весной, летом, осенью. Фиксируется представление о Солнце как 

источнике света и тепла на планете, в связи с деятельностью Солнца 

устанавливаются все признаки того или иного времени года. Картина 

дополняется сопровождающими времена года природными явлениями. 

Расширяется круг знакомых растений и животных, учитель может дополнить 

его изучением характерных для данной местности представителей флоры и 

фауны. Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в 

жизни растений, животных, деятельности человека. 

Неживая природа  

 Цель: знакомство учащихся со свойствами почвы, еѐ составом, 

значением для жизни животных и человека. Формирование элементарных 

представлений о свойствах элементов почвы: песка, глины, камней, перегноя. 

Формирование первичных представлений о формах поверхности земли. 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их 

значение для растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, 

глину и т. д.). Дети должны видеть, осязать. Если возможно, желательно 

провести простейшие опыты: показать, как вода проникает через песок, 

глину, и сравнить результаты наблюдений, посмотреть, как сыплется песок, 

ощутить вязкость глины. 

Исходя из свойств элементов почвы, можно предположить, как 



растения будут расти в той или иной почве. Способы обработки земли 

возможно закрепить во время работы на пришкольном участке. Даже 

городские школы имеют хотя бы маленький участок, где можно создать 

экспериментальную грядку. Важно, чтобы учащиеся проделали работу сами. 

Формы поверхности земли также можно смоделировать на участке или в 

песочнице. 

Живая природа  

Растения  

Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить 

представления о растениях, выделяя такие группы растений, как 

культурные и дикорастущие, лекарственные. Показать роль человека в 

создании культурных растений, их значение в жизни человека. 

Познакомить учащихся со строением, жизнью, выращиванием и значением 

для человека растений поля. 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2-3 наиболее распространѐнных). Уход за цветами в 

саду. Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их 

охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, 

пшеница, овѐс и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в 

жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, 

лист, колос, метѐлка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых 

растений. 

Организуя сравнение растений сада, леса, огорода, по мере 

возможности обратить внимание на их сходство и различия, показать роль 

человека в окультуривании растений, выведении новых полезных сортов 

растений. При изучении особенностей ухода за цветами, растениями поля 

актуализировать знания, полученные при изучении почвы и способов еѐ 

обработки, закрепляя таким образом полученные ранее знания. В ходе 

изучения растений поля сконцентрировать внимание на значении этих 

растений для человека, а также на связи жизни этих растений с сезонными 



изменениями в природе. 

Животные  

  Цель: показать роль и значение домашних животных в жизни 

человека. Познакомить с работой человека по созданию новых, полезных 

для него пород животных. Познакомить учащихся с новой группой: 

водоплавающие птицы (дикие и домашние), с особенностями их строения, 

приспособлением к среде обитания. 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение 

человеком домашних, животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород 

домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; 

охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о 

потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. 

Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчѐл. 

Пасека. 

Насекомые-вредители. 

При изучении домашних животных отметить работу человека по 

созданию новых пород животных, показать, как человек использует свои 

знания о природе, особенностях животных в организации ухода и 

разведения того или иного животного. Сравнение диких и домашних птиц 

позволит учителю показать взаимосвязь дикой природы и деятельности 

человека. При изучении насекомых учителю необходимо обратить 

внимание на те виды, которые наиболее распространены в их местности и 

знакомы детям. На примере пчѐл показать, как знания человека о природе, 

о жизни данных насекомых помогают ему использовать их для своей 

пользы. 

Человек  



Цель: формирование элементарных представлений о значении мозга 

человека, о правильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь 

человека и окружающей природы. Рассказать о необходимости бережного 

отношения к природе как среде обитания человека, еѐ охране. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование 

труда и отдыха. 

Состояние природы и еѐ влияние на здоровье человека. 3абота человека 

о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и 

исчезающих, животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

При изучении мозга человека невозможно показать учащимся 

особенности его строения и работы, поэтому внимание следует направить на 

практические меры: предупреждение травм и организацию правильного 

распорядка дня с целью предупреждения перегрузок и усталости. Следует 

прямо связать состояние природы и здоровье человека. Показать важность 

этого направления деятельности людей. Обратить внимание на то, что сами 

дети могут сделать для сохранения чистоты природы. 

Обобщение изученного.  

  

Межпредметные связи 

         Занятия по предмету «Мир природы и человека» продуктивны в том 

случае, когда они тесно связаны с другими учебными дисциплинами:  

математикой, музыкой, рисованием и ручным трудом. 

       В процессе уроков учитель может использовать различные виды 

деятельности: игровую, ручной труд, конструктивную, изобразительную, 

которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению 

элементарных представлений об окружающем мире. 

Русский язык и развитие речи. Составление и запись связных 

высказываний в ответах на вопросы. 



Математика. Название чисел в пределах 100. Поиск нужной страницы в 

учебнике. 

Чтение. Чтение заданий, текстов, статей. 

Изобразительное искусство. Изображение схематических рисунков, 

чертежей, схем, таблиц.    

Ручной труд. Работа на пришкольном участке. 

 

5. Календарно-тематическое планирование по предмету 

 

№ п/п Названия разделов и тем  Виды 

деятельности 

Коли

честв

о 

часов 

 Сезонные изменения в природе Формы работы:  

урок, фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа, работа в 

парах и группах, 

коллективная 

работа. 

Методы обучения: 

 словесные, 

наглядные, 

практические. 

Технологии 

обучения: игровые, 

здоровьесберегающ

ие; информационно-

коммуникационные; 

проблемно-

поисковые; 

личностно-

ориентированные;  

технологии 

 

1 Осень. Признаки осени. Влияние 

Солнца на смену времени года 

1 

2 Растения и животные осенью 1 

3 Труд людей осенью 1 

 Неживая природа  

4 Почва. Состав почвы 1 

5 Обработка почвы. Правила 

обращения с инструментами. 

1 

6 Песок и глина 1 

7 Рельеф. Горы, холмы, равнины, 

овраги 

1 

 Живая природа  

8 Растения. Огород. 1 

9 Лес. Ориентировка в лесу. 1 

10 Сад. Растения культурные и 

дикорастущие. 

1 

11 Лекарственные растения. Красная 

Книга. 

1 

12 Парки. 1 

13 Растения поля. Поле в разное время 

года. 

1 

 Сезонные изменения в природе  

14 Зима. Признаки зимы. 1 

15 Растения и животные зимой. 1 

16 Труд людей зимой 1 

 Животные  

17 Домашние животные: лошадь, 1 



корова. разноуровневого и 

дифференцированно

го обучения, 

Формы контроля 

устный опрос 

письменный опрос 

практическая работа 

индивидуальные 

задания 

самостоятельная 

работа 

 

 

18 Свинья, овца. Правила ухода за 

домашними животными. 

1 

19 Птицы. Польза и вред птиц. 

Водоплавающие птицы 

1 

20 Дикие и домашние птицы 1 

21 Насекомые. Пчела. Насекомые - 

вредители 

1 

 Человек  

22 Человек. Мозг человека. 

Профилактика травм головного 

мозга 

1 

23 Режим дня.  Часы. Профилакика 

переутомления. 

1 

 Сезонные изменения в природе  

24 Весна. Признаки весны. 1 

25 Растения и животные весной 1 

26 Труд людей весной 1 

 Охрана природы  

27 Загрязнение воздуха, воды, почвы. 1 

28 Заповедники. Зоопарки 1 

 Безопасное поведение  

29 Правила поведения дома, в школе 1 

30 Правила дорожного движения. 

Дорога. Пешеходный переход 

1 

31 Транспорт - мы пассажиры. 1 

 Сезонные изменения в природе  

32 Лето. Признаки лета.  1 

33 Растения и животные летом 1 

34 Промежуточная аттестация. 

Проверочная работа. 

1 

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение  

Список литературы 

Методические материалы для обучающихся 

Учебники и учебные пособия:    



1. Мир природы и человека. 4 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. прогрммы в 2 ч.  

- М.: Просвещение, 2019 

 

Методические пособия для учителя 

1. Будѐнная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2006. 

2.Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» / Комплексная 

методика. СПб: Издательский дом «Литера», 2011. 

3.Мир вокруг нас. С.А. Кузнецов, М.: АСТ, 1999. 

4.Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для 

учителей / Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 

1992. 

5.Обухова Л.А., Лемяскина Н.А, Жиренко О.Е. 135 уроков здоровья, или 

Школа докторов природы.1-4 классы. - М.: ВАКО, 2014. 

6. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для обучающихся с УО: 0-4 классы. / Под ред. В.В.Воронковой.– 

М.: «Просвещение», 2013.  

7.Ткачева. Т.А. «Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями».- М.: 

«Гном», 2011. 

8. Худенко Е.Д.. Планирование уроков развития устной речи на основе 

знакомства с окружающим миром в 4 классе коррекционных образовательных 

учреждений.- РФ М: «АРКТИ», 2004. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Комплект пособий «Домашние животные».  

Комплект    пособий «Дикие животные». 

Комплект пособий «Времена года» 

Комплект наглядных пособий «Окружающий мир» 4 класс. 

Плакаты. 



Презентации по темам. 

Таблицы демонстрационные. 

Таблица «Строение человека». 

Таблица «Части растений». 

 

 


