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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее 

ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022 г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Окружающий мир» относится к предметной области 

«Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» в 3 

классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю) и 

ориентирован на учебник Н.Б.Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова. 3 

класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих АООП/ 

Просвещение, 2021г.- 79с.(в 2х частях) 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Окружающий мир». 

Цель обучения – углубление знаний и представлений о живой и неживой 

природе; расширение понимания взаимосвязей, существующих между миром природы 

и человека, изучение связей между объектами природы. 

Задачи обучения: 

 углубление представлений обучающихся о взаимосвязи живой и неживой 

природы; 

 формирование понимания взаимосвязи человека и природы; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 закрепление представлений об объектах живой и неживой природы; формирование 

элементов образного и аналитического мышления; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 3 классе 

определяет следующие задачи: 

 закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, о 

влиянии Солнца на смену времен года, о его значении в жизни живой природы; 

 изучение доступных обучающимся сведений о воздухе, формирование 

представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, животных и 

человека; 

 формирование понимания взаимосвязи человека и природы; 

 воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС).  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.).  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 



познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наи-

более нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Особенности познавательной деятельности школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях 

их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как 

один из наиболее сложных процессов отличается значительной  несформированностью.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальны-

ми нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми дей-

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью.  

 

 

Специальные условия 

Система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной 

отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Педагогические условия   для 

обучающихся с умственной отсталостью решают  как задачи коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно 

связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося.  Особая организация учебной и внеурочной 



работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказы-

вают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

– Организация рабочего места ребенка с обеспечением возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

– Использование специальных учебно-методических пособий и дидактических 

материалов. 

              – Использование наглядных, практических, словесных методов обучения и 

воспитания с учетом психофизического состояния ребенка, индивидуальный подход, 

дифференцированные задания, работа по алгоритму. 

 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по 

учебному предмету «Окружающий мир» в 3 классе 

Личностные результаты: 

 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей, сопереживания к животным; 

 воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и 

чувства любви к природе; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни и при взаимодействии с живой и неживой природой. 

 

Уровни достижения предметных результатов 

по учебному предмету «Окружающий мир» в 3 классе 

Минимальный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

 иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

 знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать 

необходимость его выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

 ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц; 

 составлять описательный или повествовательный рассказ из 3-5 пред ложений об 

изученных объектах по предложенному плану. 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом осно ваний для 

классификации; 

 давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их при- знаки; 

 знать правила гигиены частей тела; 



 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения; 

 уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 использовать сформированные умения при решении учебных, учебно- бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

      На каждом уроке курса «Окружающий мир» учитель последовательно раскрывает 

причинно-следственные связи, существующие в мире природы, обращает внимание 

учащихся 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 свое мнение, доказывать свою точку зрения, используя свой жизненный 

опыт. 

       Следует обращать внимание и добиваться сознательного усвоения знаний 

обучающимися, учить составлять небольшие рассказы о том или ином предмете или 

явлении природы, правильно оформлять его, использовать развернутые высказывания, 

соблюдать логику изложения. Однако, если в силу своих индивидуальных особенностей, 

ребенок не может выполнить такого задания, но демонстрирует понимание вопроса, такой 

ответ следует считать положительным. 

 

Сезонные изменения 
Цель: формирование представлений о временах года. Изучение признаков различных 

времен года. Знакомство с жизнью растений, животных, деятельностью человека в разные 

времена года. Работа строится по плану первого и второго классов, но при изучении 

каждого времени года добавляется наличие явлений, связанных с воздухом. Ветер 

(холодный, тёплый, сильный, слабый), температура воздуха в разные времена года. 

     Изучаются новые виды растений, животных, расширяется кругозор обучающихся, 

закрепляются названия месяцев. Обучающиеся знакомятся с календарем, учатся им 

пользоваться. 

     Необходимо включение в этот раздел знаний, связанных с человеком и его 

деятельностью. Прежде всего, обращая внимание на игры детей, как наиболее близкое и 

понятное занятие, учитель соотносит их с тем или иным временем года, объясняет и 

фиксирует в сознании обучающихся их связь с определенным временем года. Изменения 

одежды по сезону, характер и содержание работ в саду и огороде объясняется с точки 

зрения условий сезона. Например, изучая особенности летнего периода, следует 

определить, какую одежду и почему носят люди в это время года, то есть для детей 

наполняется более ясным смыслом определения зимняя, летняя, демисезонная одежда. 

Для закрепления полученных знаний нужно использовать игры, практические задания. 

Например, при заданных погодных условиях выбрать одежду для куклы, для себя. В таких 

играх важно не просто правильное выполнение задания, но и объяснение своего выбора. 

Знание особенностей жизни растений в разные времена года позволит прогнозировать те 

или иные виды возможных работ в саду или огороде для каждого времени года. 



Воздух 
Цель: формирование представлений о воздухе, его значении в жизни растений, животных, 

человека. Познакомить обучающихся с прибором для измерения температуры воздуха, его 

использованием. Формирование элементарных представлений о ветре, направлении ветра. 

Учить понимать прогноз погоды, используя полученные знания. 

     В процессе работы необходимо проводить опыты по обнаружению воздуха: дыхание, 

свист при резком взмахе палочкой, дуновение на пламя свечи. Эти практические 

наблюдения необходимо дополнить наблюдениями во время экскурсии. Объяснения о 

направлении ветра, сторонах горизонта следует проводить с учётом возможностей класса. 

Некоторые дети хорошо воспринимают объяснения учителя с использованием глобуса, 

другим обучающимся это объяснение трудно, но им доступны представления о жарких и 

холодных странах (сказки, мультфильмы), в этом случае определение «север – юг» 

условно связывается с наличием подобных стран. Иногда это определение предлагается 

запомнить. 

Растения 
Цель: Закрепление представлений о строении растений, представлений о саде, огороде. 

Расширение знаний о растениях сада, огорода. Определение по внешним признакам 

(дерево, 

кустарник, трава). Формирование элементарных представлений о лесе, хвойных и 

лиственных деревьях, ягодах, грибах. 

     При формировании понятия о таких группах растений как деревья, кустарники, травы, 

опираемся на предыдущий опыт обучающихся, они уже достаточно подготовлены к 

восприятию этого материала. Следует обратить внимание на такую тему как «Лес», то есть 

изучение не отдельных представителей флоры лесов, а леса как целого природного 

сообщества, создает возможность для более глубокого и сознательного усвоения учебного 

материала. Прежде всего, обратим внимание на «этажность» леса, не вводя специальной 

терминологии. На доступном детям уровне возможно объяснение ярусного строения лесов 

с точки зрения стремления каждого растения находиться ближе к источнику света: вверху 

самые сильные и светолюбивые, ниже – приспособившиеся к меньшему количеству света, 

внизу – травы. Обучая различать лиственные и хвойные деревья, следует вспомнить уже 

известные детям деревья: берёзу, дуб, липу и т. д., обратить внимание на то, что все они 

имеют листья, оттого они называются лиственные. Сравнение этих деревьев с елью и 

сосной обнаружит, что у этих деревьев листья в привычном виде отсутствуют, они 

превратились в иголки – хвою, следовательно, такие деревья получат название хвойные. 

     При формировании представлений о плодах, семенах, необходимо рассматривать 

процесс образования плодов и семян (в упрощенном виде). Именно это даст возможность 

наиболее точного и прочного усвоения знаний. 

Животные 
Цель: закрепление представлений о диких и домашних животных. Расширение 

представлений о различных животных, птицах. Развитие представлений о роли человека в 

жизни домашних животных. Изучение образа жизни, повадок, внешнего вида, связи со 

средой обитания. 

     При формировании представлений о диких и домашних животных необходимо 

показать обучающимся, что есть животные, способные жить самостоятельно, не 

пользуясь заботой и уходом человека, но есть животные, которые не могут жить без 

этой опеки. При изучении животных нужно отметить главные условия их 

существования: тепло, свет, вода, воздух.        При сравнении диких и домашних животных 

выявляется сходство во внешнем виде, питании, повадках, образе жизни. Одновременно 

устанавливаются и отличия внешнего вида, повадок, образа жизни, среды обитания. Для 

детей должна стать очевидной идея единства всего мира животных, роли человека, 

приручившего некоторых из них, создающего новые породы, тщательно заботящегося об 

их разведении и охране. Создаются две схемы работы: домашние животные (птицы) – 

внешний вид, повадки, питание, уход за животными, использование их человеком. дикие 



животные (птицы, рыбы, насекомые) – внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

приспособление к смене времен года. 

     Очень важно сформировать представление о связи диких животных с окружающим их 

миром, каждый этап обозначенной схемы увязывать с неслучайностью признаков того или 

иного животного. Все сведения предлагают обучающимся в доступном для их возраста 

виде, в занимательной форме, используя разнообразный наглядный материал. 

Человек 
     Закрепление и расширение представлений о правильном питании человека, 

профилактике пищевых отравлений. Формирование элементарных представлений о 

строении и работе дыхательной системы человека, профилактика простудных заболеваний 

и курения.       Формирование элементарных представлений о работе сердца. 

     Знакомство с работой дыхательной и сердечно-сосудистой систем осуществляется с 

опорой на наглядный материал: таблицы, муляжи, которые можно найти в кабинете 

биологии. Изучаются основные части этих систем, формируются первичные 

представления о работе и значении этих органов. Основное внимание педагога 

сосредоточено на практической значимости данного материала. 

 

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. 

 

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 

 

Оценочные и методические материалы 
  

https://infourok.ru/ Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Матвеева Н. Б., Попова М. А. 

Электронные ресурсы  
 

https://detskieradosti.ru/load/145-1-0-54826 - Интерактивные упражнения по телу человека и 

окружающему миру 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5625/main/154926/ - Видеоуроки по окружающему миру 

для начальных классов  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/chto-umeet-

chelovek - Что умеет человек? 

https://resh.edu.ru Российская электронная школа 

 

     Система оценки достижения обучающимися 

с умственной отсталостью планируемых результатов освоения рабочей 

программы по учебному предмету «Окружающий мир» в 3 классе (см. 

Приложение 1) 

 

Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

1. Неживая природа 8 

2. Времена года. Осень 6 

3. Живая природа. Растения 14 

4. Времена года. Зима 6 

5. Живая природа. Животные 14 

6. Времена года. Весна 6 

7.  Живая природа. Человек 10 

8. Времена года. Лето 4 

 Итого: 68 

https://resh.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Система оценки достижения обучающимися 

с умственной отсталостью планируемых результатов освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Окружающий мир» в 3 классе  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов 

основана на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму 

и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый (промежуточный) контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

с фиксированием отметки в журнале. 

Текущий контроль 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных обучающихся, 

принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» проводится в следующих формах: 

 устный опрос; 

 творческие и практические работы; 

 самостоятельные работы. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием в конце изучения темы и 

раздела в форме творческой работы или теста. 

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности интеллектуального 

развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Предметные результаты 

выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: чем больше верно выполненных 
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заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», 

«отличные». 

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные обучающимся в ходе выполнения творческих, самостоятельных, 

практических работ и тестах, соотносятся с оценками: 

 «отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

 «удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) при освоении образовательной программы. При оценивании устных ответов по учебному предмету «Мир природы и 

человека» принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, 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 обучающегося в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но он допускает 

от- дельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении 

знаний на практике. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся 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» - не ставится. 
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