
КГБОУ «Казачинская школа» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

для  обучающихся с умственной отсталостью умеренной степени  9 «А» класса 

на 2022-2023  учебный год 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Рассмотрено на заседании 

                                                                                                          педагогического совета 

                                                                                                          протокол № 1 

                                                                                                          от «30» августа 2022 г. 

 

 

                                                                               

                      

 

 

   

 

 

 

 

 

«Рассмотрено» 

Председатель МО 

учителей-предметников 

А.Н.Алексеева ________ 

Протокол № 1 от 

«30» августа 2022 г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

школы по УР 

О.В.Стильве___________ 

«31» августа 2022 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор школы 

Ю.А.Грохотова ___________ 

Приказ № 1 от 

«01» сентября 2022 г. 

 

Составитель: К.С.Цильх                                                                     

учитель 1 квалификационной категории 



Рабочая программа по окружающему миру (человек, природа, общество)  для  

обучающихся с умственной отсталостью умеренной степени  составлена на основе 

«Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, сложными дефектами КГБОУ 

«Казачинская школа», ориентирована на учебник Е.Н. Соломина, Т.В.Шевырева 

«Биология» 9 класс, Москва «Просвещение», 2022 г.                       

Пояснительная записка 

Речь учащихся с глубокой степенью умственной отсталости и /или сложным 

дефектом исключительно скудна и дефектна, собственные высказывания детей 

отличаются крайней бедностью. Владеющие речью учащиеся ограничиваются 

выражением самых простых своих нужд и ощущений, употребляя короткие слова и 

фразы. Для их устной речи характерен резкий аграмматизм, то есть ошибки в 

грамматическом оформлении активной речи и в понимании значения грамматических 

конструкций. В их высказываниях часто отсутствуют склонения, спряжения и служебные 

части речи. Имея в запасе небольшое число слов, дети часто повторяют их или вторят 

чужим словам, от этого их речь получается с однообразными, повторными оборотами.  

Другие учащиеся характеризуются тотальным недоразвитием речи, т.е. не 

способны к её овладению. Дети с ограничением в формировании речи обучаются с 

использованием различных заместителей речи (жесты, мимика, рисунки, фотографии, 

картинки, пиктограммы и т.д.). Вместе с тем, общение с детьми обеих групп 

сопровождается четкой и эмоционально окрашенной речью учителя.  

Основной целью работы является формирование навыков коммуникации для 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся с глубокой умственной 

отсталостью на основе формирования представлений об окружающем мире и ориентации 

в среде.  

Структура учебного материала направлена на решение коррекционно-развивающих 

задач, предполагая работу по овладению элементарными способами общения, развитию 

процессов восприятия как основы для формирования различных видов и свойств речи, 

расширению представлений об окружающей действительности, обогащению словарного 

запаса и работу над значением различных языковых единиц (слово, предложение, текст). 

Программа руководствуется следующими задачами:  

1. Развивать познавательную деятельность учащихся через уточнение и 

расширение представлений об окружающем мире.  

2. Развивать навыки коммуникации и общения в доступных видах социальных 

отношений.  

3. Развивать способность понимания обращенной речи и использования речи как 

средства коммуникации.  

Решению задач способствуют принципы:  

1. Коммуникативная направленность обучения.  

2. Единство развития речи и мышления.  

3. Преемственность, реализуемая в линейной и концентрической формах.  

4. Мотивация речевой деятельности учащихся. 

 5. Формирование чувства языка и опора на него в учебной деятельности детей.  

Основные методы:  

- словесные,  

- наглядные, 

- объяснительно-иллюстративные, 

 - практические,  

частично-поисковые,  

игровые.  



Формы:  

-основной формой является урок, кроме того, программой предусмотрено 

проведение экскурсий и практических занятий. 

 Содержание предмета представлено следующим образом:  

1-6 класс – основное внимание уделяется развитию устной речи обучающихся на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности.  

7 класс – ознакомление с миром растений 

8 класс – ознакомление с миром животных  

9 – основы анатомии человека.  

Для того чтобы научить глубоко умственно отсталых детей правильно употреблять 

слова, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать 

содержание несложных рассказов и картинок с простым сюжетом, необходимы 

специальные систематические занятия по развитию речи. В процессе их проведения 

решается комплекс речевых задач, направленных на освоение школьниками с глубоким 

интеллектуальным недоразвитием навыков и умений коммуникативного общения.  

Дети с глубокой умственной отсталостью и /или сложным множественным 

дефектом должны уметь назвать (показать) то, что они видят в классе, в игровой комнате, 

в спальне и т.д. Чтобы ускорить развитие речи плохо говорящих детей, необходимо 

побуждать их повторять слова учителя. Занятия по развитию речи целесообразно 

проводить с использованием игр, требующих вопросов и ответов («речевые игры»). Это 

оживляет занятия, пробуждает у детей интерес к ним.  

Каждый урок по окружающему миру должен быть посвящен одной какой-нибудь 

теме, взятой из окружающей действительности, при этом количество новых слов, 

сообщаемом на одном уроке, должно быть ограниченно, в противном случае 

воспитанники их не запомнят. Нужно всячески стараться, чтобы дети умели оформить 

словесно свои желания и действия.  

С этой целью нужно ввести разучивание простейших фраз-просьб, фраз притязаний 

и их выполнение. Занятия должны быть направлены не на механическое заучивание 

детьми новых слов и оборотов речи, а на то, чтобы эти слова способствовали осмыслению 

практического опыта, приобретенного детьми на предметных уроках и экскурсиях.  

В классах для обучения и воспитания детей с глубокой умственной отсталостью 

и/или сложным множественным дефектом даются первоначальные сведения о живой и 

неживой природе.  

Задача состоит не только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, но и в 

том, чтобы развивать умственно отсталых детей, научить их использовать полученные 

знания в практической деятельности.  

Ознакомление с жизнью растений и животных учащиеся получают на предметных 

уроках, экскурсиях, практических занятиях. Дети ведут наблюдения за жизнью растений и 

животных, изменениями в природе и трудом людей (в зависимости от местных условий 

необходимо изучать наиболее типичных представителей растительного и животного мира, 

например, в районах севера – оленя, в Средней Азии – верблюд и т.д.).  

На уроках и экскурсиях учащиеся знакомятся с объектами на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая предметы и явления, дети учатся 

анализировать, находить сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения.  

Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. Наблюдения во время 

экскурсий завершаются сбором материала для оформления в виде коллекций, гербариев и 

рисунков в тетрадях. Этот природный материал может быть использован на уроках 

ручного труда, арифметики, рисования и на других уроках. 

 Практические работы помогают закреплению определенных умений и навыков. 

Для развития различных органов чувств полезно заниматься лепкой из глины или 

пластилина, изображать предметы в виде рисунков и аппликаций. Большую помощь в 



изучении материала окажут различные наглядные пособия, показ кино- и диафильмов. 

Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают память, речь, внимание, 

наблюдательность, логическое мышление детей.  

Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с живыми предметами и 

явлениями природы, возбуждают у умственно отсталых детей интерес, стимулируют к 

деятельности. Эти уроки способствуют развитию коррекции личности школьника и 

необходимы в жизни. Обучающиеся со сложным дефектом развития изучают ту же 

тематику, что и обучающиеся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, но 

в более простой форме.  

Неречевые дети показывают с помощью жестов на иллюстрациях изученные 

предметы и явления окружающей действительности.  

Ожидаемые результаты выпускников 6 класса:  

Познавательная компетентность:  

1. Учащиеся целенаправленно наблюдают за предметом (явлением).  

2. Понимают и выполняют простые речевые инструкции.  

3. Понимают обращенную речь.  

4. Откликаются и знают свои имя, фамилию.  

Информационная компетентность:  

1. Учащиеся понимают назначение учебника.  

2. Умеют пользоваться учебником и детскими книгами. 

 3. Называют и различают основные источники информации (книга, телевидение, 

компьютер, газета, журнал).  

Коммуникативная компетентность:  

1. Поддерживают эмоциональный контакт со взрослым.  

2. Адекватно реагируют на обращения и действия знакомых людей.  

3. Используют доступные знаковые системы (речь, мимика, жесты) в игре, учебных 

ситуациях, для выражения просьбы.  

Социально-трудовая компетентность:  

1. Учащиеся владеют элементарными социальными умениями (здороваются, 

прощаются, благодарят) возможными для них способами.  

2. Владеют элементарной этикой отношений (доброжелательное отношение к 

знакомым взрослым и учащимся класса).  

Здоровьесберегающая компетентность:  

1. Учащиеся знают и соблюдают правила личной гигиены.  

2. Умеют правильно определять личные вещи и использовать их по назначению.  

3. Ориентируются в знакомых помещениях школы (класс, спальня, столовая).  

В ходе занятий по предмету «Окружающий мир» в 7 классе (мир растений) 

расширяются представления ребенка о мире, в котором он живет, и который будет 

окружать его всю жизнь.  

Занятия призваны обогатить чувственный опыт детей, научить их быть 

внимательными к тому, что их окружает; смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать.  

Цель: сформировать у учащихся представления о мире растений, как части живой 

природы.  

Задачи:  

 Способствовать развитию учебно – познавательной деятельности через 

формирование понятий о многообразии мира растений, через умения вести наблюдения за 

растениями, сравнивать их.  

 Способствовать развитию социокультурных компетенций детей через 

природоохранительную деятельность по отношению к растениям. 

  Способствовать формированию коммуникативной компетенции.  

 Обогатить чувственный опыт и развить чувственное познание.  



Дети знакомятся с жизнедеятельностью растений в связи с сезонными изменениями 

в природе. Предметом познания является приспособленность растений к условиям жизни. 

Изучение на конкретных примерах жизни растений помогают детям понять окружающий 

живой мир. Предмет имеет интегрированный характер, и этим определяются его тесные 

межпредметные связи с уроками математики, литературного чтения, изобразительной 

искусства, технологии.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса.  

 Сформированы умения различать объекты природы и объекты, не относящиеся к 

природе, вести наблюдения за растениями, сравнивать их.  

 Учащиеся способны давать характеристику внешнего вида растения, узнавать по 

описанию изученные овощи и фрукты.  

 Сформированы представлений об объектах и явлениях живой и неживой 

природы. Понимание значения неживой природы для живого мира. 

  Учащиеся способны правильно задавать и отвечать на вопросы, сформированы 

навыки общения, навыки работы в группе. 

  Сформировано эмоционально – ценностное отношение к растениям.  

 Сформированы представления о природоохранительной деятельности человека в 

отношении растений.  

В ходе занятий по предмету «Окружающий мир» в 8 классе расширяются 

представления ребенка о мире, в котором он живет, и который будет окружать его всю 

жизнь. Занятия призваны обогатить чувственный опыт детей, научить их быть 

внимательными к тому, что их окружает; смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать.  

Цель: сформировать у учащихся представления о мире животных как части живой 

природы. 

 Задачи:  

 Способствовать развитию учебно – познавательной деятельности через 

формирование понятий о многообразии мира животных, через умения вести наблюдения 

за животными, сравнивать их.  

 Способствовать развитию социокультурных компетенций детей через 

природоохранительную деятельность по отношению к животным.  

 Способствовать формированию коммуникативной компетенции. 

  Обогатить чувственный опыт и развить чувственное познание.  

Дети знакомятся с названием, внешним видом и повадками зверей и птиц. 

Предметом познания является приспособленность животных к условиям жизни. Изучение 

на конкретных примерах жизни животных помогают детям понять окружающий живой 

мир.  

Предмет «Окружающий мир» имеет интегрированный характер, и этим 

определяются его тесные межпредметные связи с уроками математики, литературного 

чтения, изобразительного искусства, технологии.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса  

 Сформированы умения вести наблюдения за животными, сравнивать их.  

 Учащиеся способны давать характеристику внешнего вида животных, определять 

по внешнему виду принадлежность животного к той или иной группе.  

 Владеют представлениями о природоохранительной деятельности человека в 

отношении к животным. 

  Способны правильно задавать и отвечать на вопросы, владеют навыками 

общения, навыками работы в группе.  

 Сформированы эмоционально – ценностные отношения к животным.  



Содержание курса 9класса (человек) направлено непосредственно на изучение 

строения человека и призвано дать базу для развития представлений о целостности частей 

тела, их назначении.  

Детей необходимо учить не только смотреть на строение тела, но и видеть 

отличительные признаки.  

Программа начинает готовить детей к осмыслению того, что человек – высшее 

создание живой природы, так как он не только зависит от объектов и явлений живой и 

неживой природы, но и сам активно на них воздействует. В ходе занятий расширяются 

представления глубоко умственно отсталого ребенка о системах организма (опорно-

двигательная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная, нервная), о болезнях и 

профилактике заболеваний.  

Занятия обогащают чувственный опыт детей, учат их быть внимательными к 

своему здоровью; смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. 

Закрепляются воспринятые образы в слове, что дает больше возможности для развития 

мышления, памяти, речи.  

Цель: дать правильное многогранное представление о строении человеческого тела, 

способствующее оптимизации психологического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

 Задачи:  

1. Сформировать представления о теле, частях тела, органах, системах, мышцах 

человека.  

2. Способствовать развитию здоровьесберегающих компетенций детей через 

овладение навыками организации и соблюдения здорового образа жизни.  

3. Формировать коммуникативную компетентность (расширить активный 

словарный запас, развить речь учащихся)  

4. Формировать общекультурную компетентность (развитие интереса и 

потребностей к изучению строения человека) 

 5. Формировать социальную компетентность (целостную картину человеческого 

тела, адекватные эмоциональные реакции детей)  

6. Развитие личностной компетентности: 

  мышления на уровне представлений (анализ части тела, узнавание по 

характерным признакам, классификация по родовому признаку). 

  развитие восприятия, в том числе перцептивных действий (уточнение 

имеющихся представлений о теле, органах, мышцах для создания целостного образа).  

 Обогащение чувственного опыта и развитие чувственного познания. Для детей 

изучение человека – это уровень выявления простейших закономерных связей, 

практической деятельности, микроисследований и формулирование выводов на основе 

наблюдений с помощью учителя.  

В основе реализации программы лежат следующие принципы:  

 Постепенное наращивание объема изучаемого материала от одного – двух систем 

к последовательному их увеличению и установлению способов их взаимосвязи.  

 Использование в обучении объектов непосредственного окружения: 

первоначальное познание систем, значение, а затем – профилактика заболеваний, которые 

можно продемонстрировать с помощью наглядности.  

 Постепенное развитие детей: от единичных впечатлений к конкретным 

представлениям.  

 Систематическое включение детей в обследование строения организма, 

первичное опытничество.  

Методические подходы в раскрытии программных тем должны соотноситься с 

возрастными психологическими особенностями детей с глубокой умственной 

отсталостью. Яркая эмоциональная окрашенность обучения обеспечивается подбором 

учебного материала и организацией познавательной деятельности, включающей эмоции 



удивления, радости.   Основные формы организации занятий: изучение строения 

организма через разнообразные наблюдения, деятельностные игры с определенной 

учебной задачей, продуктивная предметно – практическая деятельность, рисование, 

аппликация, лепка. Познание осуществляется в процессе учебно – игровой деятельности, 

моделирующей взаимоотношения человека с гигиеной.    

Раздел «Человек» подчинен идее необходимости бережного отношения к 

организму. Дети знакомятся с жизнедеятельностью человека в связи с сезонными 

изменениями в природе.  

Данный учебный материал группируется по семи направлениям: «Опорно – 

двигательная система», «Кровеносная система», «Дыхательная система», 

«Пищеварительная система», «Кожа», «Нервная система».    

Ожидаемые результаты:  

 Умение различать системы человеческого организма. Умение вести наблюдения 

за движениями различных частей тела.  

 Накоплены представления о человеческом организме. Умение давать 

характеристику внешнего вида.  

 Четкие представления о значении каждой системы организма. Понимание 

значения соблюдения правил гигиены.  

 Узнавать по описанию болезни и их профилактика. 

 

                                      Содержание тем учебного курса 

  

9 класс  

Повторение материала 8 класса.  

Опорно – двигательная система. 

            Основные части.  

Значение. 

Меры предупреждения заболеваний позвоночника.  

Значения физических упражнений.  

Оказание первой помощи.  

Комплекс упражнений.  

Кровеносная система.  

Органы кровообращения.  

Сердце.  

Кровеносные сосуды.  

Вредное влияние табака и спиртных напитков на сердце и кровеносные сосуды.    

Пульс.  

Первая помощь при кровотечении.  

Дыхательная система.  

Строение.  

Значение.  

Гигиена.  

Правильное дыхание.  

Болезни дыхательной системы и их предупреждение.  

Вредное влияние курения на органы дыхания.  

Значение зелёных насаждений для здоровья человека.  

Пищеварительная система.  

Значение питания для человека. Органы пищеварения.  

Строение и значение зубов.  

Пищеварение.  

Разнообразие пищи. 

Гигиена и нормы питания.  



Пищевые отравления профилактика заболеваний.  

Вредное влияние курения и спиртных напитков на пищеварительную систему.  

Кожа.  

Кожа и ее значение.  

Гигиена кожи.  

Гигиенические требования к одежде и обуви.  

Нервная система. 

Головной и спинной мозг. 

Нервы. 

Значение нервной системы. 

Режим дня, гигиена труда. 

Вредное влияние спиртных напитков и курения на нервную систему. 

Охрана здоровья.  

Здравоохранение.  

Правила техники безопасности при работе с режущими, колющими, горячими 

предметами. 

 

Распределение часов по четвертям   

Предмет  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Окружающий 

мир 

16 16 22         16  70 

  

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Название темы Общее 

количество 

часов 

Практические 

работы  

 

1 Повторение  2  

2 Опорно-двигательная система 15 1 

3  Кровеносная система  9 1 

4 Дыхательная система 8  

5 Пищеварительная система 13  

6 Кожа  9  

7 Нервная система 8  

8 Охрана здоровья 4  

9 Повторение  2  

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

 

9 класс  

Ожидаемые результаты:  

 Умение различать системы человеческого организма. Умение вести наблюдения 

за движениями различных частей тела.  

 Накоплены представления о человеческом организме. Умение давать 

характеристику внешнего вида.  

 Четкие представления о значении каждой системы организма. Понимание 

значения соблюдения правил гигиены.  



 Узнавать по описанию болезни и их профилактика. 

 

Система оценивания 

Используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы.  

 


