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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

(предметная область «Естествознание») составлена в соответствии с  требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Федеральной адаптированной 

образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью. Программа 

предназначена для реализации в 4 классах для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Цель: обогащение и уточнение словаря, называние предметов и явлений, характеристика 

их по основным свойствам, сравнение с другими предметами и явлениями, классификация 

предметов. 

Задачи: уточняет имеющие у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые 

знания об основных её элементах; - на основе наблюдений и простейших действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого 

мира к условиям внешней среды;- вырабатывает умения наблюдать природные явления, 

сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных 

работ;- формирует знания учащихся о природе своего края; формирует первоначальные 

сведения о природоохранительной деятельности человека, учит детей бережному отношению к 

природе. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной и познавательной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: направленность на социализацию 

личности умственно отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных 

способностей детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения – всё это ещё раз подчёркивает значимость обучения чтению 

учащихся с нарушениями интеллекта. 

Приемы коррекционной направленности: задания по степени нарастающей трудности;  

включение в урок заданий, предполагающих - различный доминантный анализатор; 

разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов деятельности учащихся. 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; дозированная поэтапная 

помощь педагога; перенос только что показанного способа обработки информации на своё 

индивидуальное задание. включение в урок специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций; задания с опорой на несколько анализаторов. постановка законченных 

инструкций; включение в урок материалов сегодняшней жизни; создание условий для 

«зарабатывания», а не получения оценки; проблемные задания, познавательные вопросы; - 

игровые приемы, призы, поощрения, развёрнутая словесная оценка деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Курс "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов 

понятийного мышления на материале сведений о неживой и живой природе. 

Содержание дисциплины “Мир природы и человека” базируется на знакомых детям 

объектах и явлениях окружающего мира и дает возможность постепенно углублять сведения, 

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

явлениями и состояниями природы. 

На этих уроках учащихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C67CFBE26C54AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF81F38DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH
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причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико- 

синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления.  

В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается 

словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова 

включаются в речь. На экскурсиях дети с лёгкой умственной отсталостью знакомятся с 

предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках — на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, они учатся анализировать, находить 

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

закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями 

в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В процессе обучения «Мир природы и человека» учитываются индивидуальные 

особенности и потенциальные возможности развития неоднородного состава группы 

обучающихся.  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. Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 

основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

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

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скоррегировать недостатки 

мыслительной деятельности. Особенности восприятия и осмысления детьми учебного 

материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, 

чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Особенности познавательной деятельности школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 
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распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают 

возрастной нормы. У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является 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. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-

логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной 

на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 

Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных 

по смыслу, устных высказываний. 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. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических. Волевая сфера учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Нарушения высшей нервной деятельности, 

недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

формирование некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со 

сверстниками и взрослыми. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 
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Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования 

и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: раннее получение 

специальной помощи средствами образования; обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе коррекционной работы; научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования; доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; обеспечение особой пространственной и 

временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним;  развитие мотивации и интереса к 

познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к 

обучению и социальному взаимодействию со средой; специальное обучение способам усвоения 

общественного опыта - умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 

словесной инструкции; стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану МБОУ «Большаковская СОШ» на изучение «Мир природы и 

человека» в 3-4 классе отведено по 2 ч в неделю (всего 68 ч). 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сезонные изменения в неживой природе  

 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура 

воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен 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.  

Неживая природа  

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

растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. Формы поверхности Земли: 

равнины, низменности, холмы, горы.  

Живая природа. Растения  

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 – 3 

наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: календула, 

зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения 

поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни 
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человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. 

Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений.   

Животные  

 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 пчел. 

Пасека. Насекомые-вредители.  

Человек  

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. Режим дня. 

Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. Состояние природы и ее 

влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана 

редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество.  

Безопасное поведение  

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения на улице. 

Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила 

нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы 

по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте.  

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила обращения с 

электричеством, газом (на кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных 

служб. 

 

Формы организации учебных занятий: урок «открытия нового знания», урок рефлексии, урок 

методологической направленности, урок развивающего контроля, комбинированный урок, 

театрализованный урок, урок – ролевая игра. Основная форма проведения учебных занятий по 

чтению ― урок. Для внеклассного чтения помимо основной организационной формы – 

комбинированного урока – рекомендуется использовать и такие формы, как экскурсии 

(например, экскурсия в библиотеку); литературные праздники; литературные викторины и т.д. 

 Виды деятельности: слушание учителя; слушание и анализ ответов обучающихся; 

самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе; просмотр 

видеоматериалов, обсуждение увиденного и анализ; формулировка выводов; заполнение 

таблиц, построение схем; наблюдение; работа с учебником, раздаточным материалом; 

самостоятельная работа, работа в парах, группах; проектная деятельность; оценивание своих 

учебных достижений.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах.  

На уроках мир природы и человека в 4 классе формируются следующие личностные 

результаты: осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни;  владение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия;  сформированность установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
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отношению к материальным и духовным ценностям;  проявление готовности к самостоятельной 

жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- относить изученные объекты к определенным группам (корова – домашнее животное); 

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

- группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 

- знать основные правила личной гигиены; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

- выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать 

согласие или отказываться); 

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.); 

- владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, чистить 

кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.); 

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

-  адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях;  

-адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

-   узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса); 

- знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

- знать правила гигиены органов чувств; 

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

- быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач; 

- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

- применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач; 

- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

- отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), качественно осмысленно оценивать  свою работу и работу одноклассников, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

- выполнять доступные природоохранительные действия; 
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- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Базовые учебные действия  

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении предмета «Мир 

природы и человека», однако в наибольшей мере предмет «Мир природы и человека» 

способствует формированию следующих учебных действий:  

Личностные учебные действия:  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

• доброжелательно относиться, сопереживать; 

• конструктивно взаимодействовать с людьми;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

• уважительно и бережно относиться к людям труда;  

• понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе;  

• формировать положительное отношение к окружающей действительности;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Коммуникативные учебные действия:  

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;  

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и т.д.);  

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию;  

Регулятивные учебные действия:  

• адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.);  

• применять и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

Познавательные учебные действия:  

• выделять некоторые существенные свойства хорошо знакомых предметов;  

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию.  

• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

• использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

4 класс 
 

№ Наименование разделов и тем программы 

 

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

1  Сезонные изменения в природе. 
18   

Библиотека ЦОК 

ФГИС «Моя школа» 

2  Неживая природа 
19   

Библиотека ЦОК 

ФГИС «Моя школа» 

3  Живая природа. Животные 10   Библиотека ЦОК 

ФГИС «Моя школа» 

4  Живая природа. Человек 12    Библиотека ЦОК 

ФГИС «Моя школа» 

5  Безопасное поведение. 

Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

 

8  1  Библиотека ЦОК 

ФГИС «Моя школа» 

 Итого 

 

68 1   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

Учебно-методический комплект «Мир природы и человека» 4 класс, авторы-составители: 

Н.Б.Матвеева, И. А, Ярочкина, М.А. Попова 

- АРМ учителя: компьютер, колонки; интерактивная доска; 

- компьютерные презентации PowerPoint по темам программы; 

- мультимедиапроектор; 

- выход в Интернет; 

- серии книг для внеклассного чтения (книги с рассказами о живой и неживой природе, 

направленные на патриотическое, этическое и эстетическое воспитание); 

- дидактический материал (портреты писателей, иллюстрации (репродукции) к изучаемым 

произведениям, комплект сюжетных картинок); 

- демонстрационные таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

Реализация воспитательного аспекта учебного предмета 

«Мир природы и человека» через урочную систему обучения и воспитания 
 

Воспитательный потенциал предмета «Мир природы и человека» реализуется через:  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, произведениям 

художественной литературы и искусства;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся;  

• применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 

навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися;  

• выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включения в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

• установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды.  
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