
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа  для обучающегося 1/1 Гребнева Андрея 

Алексеевича разработана на основании заключения ПМПК от 25.01.24 г. № 12318 , 

приказа МКОУООШ д. Ахманово. Предназначена для изучения курса 

«Окружающий мир» с учетом особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей, 

учащихся раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании. Программа предполагает использование 

учебников Окружающий мир. — М.: Просвещение, 2023 г. Авторской программы  

А.А. Плешакова. 

Данная коррекционная программа ориентирована на коррекцию 

познавательных процессов детей с проблемами в развитии с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Дети с ЗПР - многочисленная категория, 

разнородная по своему составу. У таких детей страдают все виды памяти, 

отсутствует умение использовать вспомогательный материал для запоминания. 

Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной 

информации. Внимание нестойкое. Но при этом не наблюдается инертности 

психических процессов, как, например, при умственной отсталости, они способны 

не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки в 

другие ситуации Коррекционные воздействия направлены на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешного обучения в 

общеобразовательной школе. 

У обучающегося 1/1 класса Гребнева Андрея Алексеевича  проводится 

коррекционная работа на уроках, которая обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

-оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебно-методический комплект: 
1. Учебник. — В 2-х частях « Окружающий мир» 1 класс. Авторы: 

А.А.Плешаков— M.: Просвещение, 2023.. 



2. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» в 2-х частях. Авторы: Л.В.Наумова, 

А.В.Супрычев. Издательство «Наша школа». 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: 

у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные 

интересы и способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. 

Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий 

личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, 

которым рекомендована программа 7.2., мал запас дошкольных знаний и умений, 

недостаточен практический опыт, даже если они уже неоднократно встречались с 

теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 

большинства тем, изучаемых в рамках предмета, яркость иллюстраций учебников и 

пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, 

которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для детей. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения 

широкого спектра учебных предметов в основной школе.  

В соответствии с АООп определяются общие задачи предмета: 

 сформировать уважительное отношение к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

 сформировать начальные  знания о предметах и явлениях 

окружающего мира, заложить основы экологической грамотности, создать 

условия для усвоения элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире, прогнозировать простые 

последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 

людьми, что происходит за счет развития познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики 

усугубления имеющихся трудностей развития, обучения и социализации; 

 способствовать и специально обучать «переносу 

сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью, их своевременной актуализации. 

Обучение в первом классе по программе 7.2. во многом представляет собой 

коррекцию недостатков предшествующего развития и формирование устойчивых 

предпосылок для дальнейшего накопления и систематизации знаний об 

окружающем предметном и социальном мире. Коррекционно-развивающее 

значение предмета было показано работами С.Г. Шевченко. Обучающиеся с ЗПР 

преимущественно не умеют: 



 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями 

окружающего мира, не могут вспомнить и словесно обозначить даже то, что 

они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и на существенные признаки в 

различных объектах и явлениях окружающей действительности. 

Результатом невыраженности познавательного интереса к окружающему 

предметному и социальному миру, а также перечисленных недостатков 

познавательной (аналитико-синтетической) деятельности становится малый объем 

знаний и представлений, их неточность, низкая дифференцированность. Поэтому 

учебный предмет «Окружающий мир» имеет основное значение для формирования 

сферы жизненной компетенции 

Начало программы представляют разделы, позволяющие обучающимся стать 

более социально адаптированными: осведомленными о реалиях жизни и 

общественного устройства страны, элементарных правилах безопасного поведения 

(правила поведения в транспорте и на дороге, при контакте с незнакомыми людьми, 

противопожарной безопасности, телефоны экстренной помощи). 

Остальные три четверти реализуется раздел «Человек и природа». В основу 

обучения школьников положены реальные наблюдения в природе, действия с 

предметами. Изучение различных тем дополняется раскрашиванием, рисованием, 

лепкой, вырезанием фигур из бумаги. Благодаря практической деятельности 

представления детей о растениях и животных становятся более полными и точными. 

Последний раздел посвящен уточнению представлений о временах года, 

сезонных изменениях в природе. Соответственно, в ходе изучения материала 

предмета «Окружающий мир» происходит пополнение, расширение и уточнение 

имеющихся у детей знаний, формируется информационно-содержательный 

компонент познавательной деятельности, совершенствуется аналитико-

синтетическая деятельность, улучшаются возможности связного высказывания. 

Таким образом, осуществляется накопление первоначальных знаний, умений, 

необходимых для успешного освоения дальнейшей программы обучения. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией 

процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР, «пошаговым» предъявлением материала, опорой на 

практический опыт и непосредственные впечатления, многократным повторением, 

обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных задач, 

решаемых в ходе обучения предмету. В первом классе не рекомендуется 

пользоваться учебником, следует ориентироваться на пособия для дошкольников. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор 

обучающихся, он способствует их социализации за счет улучшения житейской 

компетентности, преодоления инактивности. 

Значение предмета «Окружающий мир» в общей системе коррекционно-

развивающей работы: 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное 

значение. Содержание предмета «Окружающий мир» формирует у детей умения 

вести реальные наблюдения за  предметами и явлениями окружающей 

действительности, рассказывать о проведенных наблюдениях, сравнивать и 



устанавливать  общие и отличительные признаки предметов, делать выводы под 

руководством учителя о наблюдаемых явлениях. У обучающихся формируются 

элементарные навыки использования знаков и символов как средств для 

организации деятельности (простые знаки дорожного движения, стрелки-указатели 

и пр.), что развивает знаково-символическую функцию мышления. Все 

перечисленное создает основу учебной успешности. 

Темы по программе  относительно самостоятельны, но имеют 

пролонгированный характер для изучения в последующих классах. Дети знакомятся 

с разнообразием свойств предметов, у них формируются пространственные 

представления, уточняется система сенсорных эталонов (цвета, формы, величины). 

Для более прочного усвоения подобных знаний программа предусматривает 

задания, требующие практических действий (дорисуй, вырежи, соотнеси, раскрась).

  Для более прочного и осознанного усвоения изучаемого материала 

используются приемы накладывания предметов друг на друга при ознакомлении с 

формой, прикладывании их друг к другу при знакомстве с величиной и 

прикладывании к образцам при распознавании цвета. Деятельность такого типа 

компенсирует предшествующие недостатки восприятия, выступающего в качестве 

основы мыслительной деятельности. 

На основе наблюдений и экскурсий в природу школьники знакомятся с 

последовательностью чередования времен года, названиями месяцев времен года, 

учатся рассказывать о признаках каждого времени года и сравнивают их. Так не 

только уточняются представления об окружающем, но и корригируется речевая 

деятельность (учебное высказывание). 

В процессе наблюдений в природе и выполнения практических работ в 

тетрадях школьники уточняют и систематизируют знания о растениях и животных, 

учатся распознавать и правильно определять их видовую принадлежность. Помимо 

этого, проводятся упражнения на классификацию, сериацию изучаемых природных 

объектов. Это способствует коррекции несовершенства мыслительных операций, 

стимулирует познавательную активность. 

Задания на изготовление аппликаций, вылепливание из пластилина, 

раскрашивание развивают ручную умелость, формируют эстетические чувства. Так 

реализуется связь предмета «Окружающий мир» с предметами «Технология» и 

«Изобразительная деятельность». 

         Изучение предмета «Окружающий мир» связано с программой формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также 

программой духовно-нравственного развития (воспитания) поскольку с их помощью 

решаются общие задачи социализации ребенка. Практическая ориентация 

изучаемой тематики способствует формированию сферы жизненной компетенции.  
 

Формы обучения: 

 

- интегрированное обучение; 

- игровая деятельность; 

- интерактивные технологии; 

- дифференцированный подход; 

- индивидуально – групповое занятие; 

- беседа; 

Методы обучения: 



- словесный; 

- наглядный; 

- частично- поисковый; 

- использование технических средств; 

- объяснительный; 

- иллюстративный; 

- проблемный; 

- творческий; 

Используемые технологии: 

 

1. Системно-деятельностный подход. 

2. Личностно-ориентированное обучение. 

3. ИКТ.  

4.  Проектная технология; 

5. Технология оценивания образовательных достижений учащихся. 

 

3. Описание места учебного предмета в  учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» является обязательным. На его реализацию в 

форме урока отводится 2 часа в неделю, итого 66 уроков в учебном году. В 

соответствии с АООП длительность уроков в первом полугодии составляет 35 

минут, во втором- 40 минут. 

Предлагается календарно-тематический план, созданный по темам. 

Программой запланированы уроки-экскурсии. Проводимые уроки имеют 

практическую направленность.  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее 

природу и культуру; 

  целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и 

культур; 

  представление о необходимости бережного, уважительного 

отношения к культуре разных народов России и народов мира, выступающей 

в разнообразных культурных формах семейных традиций; 

  осознание преемственности от старшего поколения к младшему 

(традиции в семье); 

  готовность к бережному и уважительному отношению к живой 

и неживой природе, окружающим людям; 

 - личностная ответственность за сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего России; 

 - эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 

символических образах народного творчества; 

 - установка на здоровый образ жизни через формулирование 

правил оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - 



использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов 

своего края. 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), 

которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются 

следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

  оперировать со знаково-символическими изображениями; 

  находить по требованию учителя необходимую дополнительную 

информцию; 

  понимать содержание учебных текстов, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с 

выделением отличительных признаков и классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

объектами. 

Регулятивные УУД позволяют: 

  понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно 

и уточненную учителем; 

  планировать своё высказывание (выстраивать 

последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

  планировать свои действия в течение урока; 

  фиксировать в конце урока удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, 

разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

  контролировать и корректировать свое поведение с учетом 

установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

  формулировать ответы на вопросы; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по 

теме урока; 

  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять 

роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи;  

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и конкретизацией в АООП МБОУ СОШ № 6 им. Сирина Н.И. 

должны проявиться в перечисленных ниже знаниях и умениях. 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 



 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, 

правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине 

мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным 

порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

В соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано 

использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в АООП как: 

1) сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, 



истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми; 

По итогам обучения в первом классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. 

В конце первого класса обучающемуся доступно: 

 различение флага и герба России, знание названий места своего 

проживания, столицы, фамилии Президента; 

  понимание сигналов светофора, правил перехода улицы, знание 

простейших правил поведения в общественном транспорте, противопожарной 

безопасности, безопасности на воде, на льду, на скользкой дороге, 

представление о существовании ядовитых грибов и растений, знаний о 

предупреждении простудных заболеваний, номеров телефонов экстренной 

помощи; 

  различение лиственных и хвойных деревьев, деревьев и 

кустарников, грибов, расширение перечня названий овощей и фруктов (10-

12), понятие о ядовитых ягодах и грибах; 

 различение насекомых, рыб, птиц, зверей, диких и домашних 

зверей и птиц. Элементарные обобщающие признаки, некоторые конкретные 

знания, расширение перечня названий различных зверей и птиц.  

  закрепление знаний о временах года (последовательность) и их 

основных признаках, сезонных изменениях и природных явлениях (прилет и 

отлет птиц, появление и исчезновение листвы, снега, дождь, радуга). 

 

5. Содержание коррекционной работы по предмету 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации. 



Для активизации учебной деятельности учащихся с ОВЗ можно 

использовать следующие активные методы и приемы: 
1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной 

стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета, карточки с 

буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки 

могут использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, 

выявления пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность их 

заключаются в том, что сразу видна работа каждого ребёнка.  

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, 

разгадывания кроссворда и т. д. Детям очень нравится соревновательный момент в 

ходе выполнения данного вида задания, т. к., чтобы прикрепить свою карточку на 

доску, им нужно правильно ответить на вопрос, или выполнить предложенное 

задание лучше других. 

3. Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных 

моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить).  

Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для закрепления, 

подведения итогов; в ходе изучения материала – для оказания помощи при 

выполнении заданий. 

4. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе 

занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 

словарного запаса, развития связной речи.  

5. Использование мультимедийных презентаций и видеофрагментов в ходе 

занятия 

 

6. Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Раздел «Что и кто?» 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их 

состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая 

Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) 

и красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. 

Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений 

цветника (по выбору учителя). Что это за дерево. Распознавание деревьев своей 

местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение 

по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. 

Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. Что окружает нас 

дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его 

части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 

домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы. 



Наша родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета земля, ее форма. Глобус – модель земли. Суша и вода на земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Раздел «Как, откуда и куда» 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в наш дом 

приходит электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. 

Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). Изучение 

свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за 

комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. 

Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные 

детям продукты питания, например, шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя). Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую 

среду. Как сделать землю чище. 

Раздел «Где и когда» 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. Холодные и жаркие районы земли. Перелетные птицы. Где они 

зимуют и как ученые узнали об этом. Представление о далекие прошлые земли. 

Динозавры – удивительные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. История велосипеда, его устройство. Велосипед 

в твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. Профессии 

взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Раздел «Почему и зачем» 

Солнце – ближайшая к земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие льва. 

Луна – естественный спутник земли. Почему на луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека. Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение названий растений и 

животных, например, медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению 

учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. Разнообразие 

овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила 

подготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили 

в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. Поезд и железная 

дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. Назначение 

самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначение судов. 

Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники земли, их назначение. 

Космические станции. Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – день земли. 

 

7. Тематическое планирование 



№ Тема урока Методы, приемы, 

технологии  работы с 

обучающимся   

Коли

честв

о 

часов 

 Введение  методы, используемые 

для сообщения новых 

знаний – это 

методы объяснения, 

рассказа, 

демонстрации; 
методы, используемые 

при приобретении новых 

знаний, умений и 

навыков; 

беседа, наблюдения, 

работа с книгой, игра, 

упражнения, 

лабораторно-

практические работы, 

самостоятельная 

работа –использование 

методов данной группы 

позволяет 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

школьников, повысить 

их самостоятельность; 
методы работы 

с  техническими 

средствами 

обучения: мультимедий

ные презентации, 

просмотр видео 

уроков и прочее. 

1 час 

1.  Задавайте вопросы. 1 час 

 
Что и кто?  

20 

часов 

2.  Что такое Родина? 1 час 

3.  Что мы знаем о народах России? 1 час 

4.  Что мы знаем о Москве? 1 час 

5.  Проект «Моя малая родина» 1 час 

6.  Что у нас над головой? 1 час 

7.  Что у нас под ногами? Практическая 

работа. 

1 час 

8.  Что общего у разных растений? 

Практическая работа. 

1 час 

9.  Что растет на подоконнике? 1 час 

10.  Что растет на клумбе? Практическая 

работа. 

1 час 

11.  Что это за листья? Экскурсия. 1 час 

12.  Что такое хвоинки? Практическая работа. 1 час 

13.  Кто такие насекомые? 1 час 

14.  Кто такие рыбы? 1 час 

15.  Кто такие птицы? 1 час 

16.  Кто такие звери? 1 час 

17.  Что нас окружает дома? 1 час 

18.  Что умеет компьютер? 1 час 

19.  Что вокруг нас может быть опасным? 1 час 

20.  На что похожа наша планета? 1 час 

21.  Проверим себя и оценим свои достижения 1 час 

 
Как, откуда и куда?  

12 

часов 

22.  Как живет семья? Проект «Моя семья» 1 час 

23.  Откуда в наш дом приходит вода и куда 

она уходит? 

1 час 

24.  Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

1 час 

25.  Как путешествует письмо? 1 час 

26.  Куда текут реки? 1 час 

27.  Откуда берутся снег и лед? 1 час 

28.  Как живут растения? 1 час 

29.  Как живут животные? 1 час 

30.  Как зимой помочь птицам? 1 час 

31.  Откуда берется и куда девается мусор? 1 час 

32.  Откуда в снежках грязь. 1 час 

33.  Проверим себя и оценим  «Как, откуда и 

куда?» 

1 час 



 Где и когда?  11 

часов 

34.  Когда учиться интересно? 1 час 

35.  Проект «Мой класс и моя школа» 1 час 

36.  Когда придет суббота? 1 час 

37.  Когда наступит лето?  методы, используемые 

для сообщения новых 

знаний – это 

методы объяснения, 

рассказа, 

демонстрации; 
методы, используемые 

при приобретении новых 

знаний, умений и 

навыков; 

беседа, наблюдения, 

работа с книгой, игра, 

упражнения, 

лабораторно-

практические работы, 

самостоятельная 

работа –использование 

методов данной группы 

позволяет 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

школьников, повысить 

их самостоятельность; 
методы работы 

с  техническими 

средствами 

обучения: мультимедий

ные презентации, 

просмотр видео 

уроков и прочее. 

 

1 час 

38.  Где живут белые медведи? 1 час 

39.  Где живут слоны? 1 час 

40.  Где зимуют птицы? 1 час 

41.  Когда появилась одежда? 1 час 

42.  Когда изобрели велосипед? 1 час 

43.  Когда ты станешь взрослым? 1 час 

44.  Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Где и когда?»  

1 час 

 Почему?  и Зачем?  22 

часа 

45.  Почему Солнце светит днем, а звезды - 

ночью? 

1 час 

46.  Почему Луна бывает разной? 1 час 

47.  Почему идет дождь и дует ветер? 1 час 

48.  Почему звенит звонок? 1 час 

49.  Почему радуга разноцветная? 1 час 

50.  Почему мы любим кошек и собак? 1 час 

51.  Проект «Наши домашние питомцы. 1 час 

52.  Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 

1 час 

53.  Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? 

1 час 

54.  Зачем мы спим ночью? 1 час 

55.  Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? 

1 час 

56.  Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 час 

57.  Зачем нам телефон и телевизор? 1 час 

58.  Зачем нужны автомобили? 1 час 

59.  Зачем нужны поезда? 1 час 

60.  Зачем строят корабли? 1 час 

61.  Зачем строят самолеты? 1 час 

62.  Почему в автомобиле  и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? 

1 час 

63.  Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? 

1 час 

64.  Зачем люди осваивают космос? 1 час 

65.  Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

1 час 

66.  Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Почему и зачем?» 

1 час 

 Всего за 1 класс   66 

  



8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

иллюстраций; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), 

соответствующие тематике программы по литературному чтению; 

4. Компьютер; 

5. Экран. 

 

9. Система контрольно-измерительных материалов АРП 

Интегрированная проверочная работа на конец 1 класса. 

                                                                                                                                  

Прочитай текст.                                                                                                                                                                                         

Под грибом.                                                                                                                                               
Как-то застал Муравья сильный дождь.   

  Увидел Муравей на полянке маленький грибок и спрятался под   шляпкой.  

  Сидит  — дождь пережидает.  

  А дождь идёт всё сильнее ...  

   Ползёт к грибу мокрая Бабочка:  

  — Муравей, пусти меня под грибок! Промокла я — лететь не могу!  

 — Куда же я пущу тебя? Я один тут еле уместился.  

 — Ничего! В тесноте, да не в обиде.  

 Пустил Муравей Бабочку под грибок.  

 А дождь ещё сильнее идёт...  

 Бежит  Мышка:  

 — Пустите меня под грибок! Вода с меня ручьём течёт.  

 — Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет.  

 — Потеснитесь немножко!  

 Потеснились — пустили Мышку .  

 А дождь  не перестаёт...  

 Мимо гриба Воробей скачет и плачет:  

 — Намокли перышки, устали крылышки! Пустите меня  обсохнуть, отдохнуть, 

дождик переждать!  

 — Тут места нет.  

 — Подвиньтесь, пожалуйста!  

 — Ладно.  

 Подвинулись — нашлось Воробью место.  

 А тут Заяц на полянку выскочил, увидел гриб.  

 — Спрячьте, спасите! За мной Лиса гонится!..  

 — Жалко Зайца, — говорит Муравей. — Давайте ещё потеснимся.  

 Только спрятали Зайца — Лиса прибежала.  

 — Зайца не видели? — спрашивает.  

 — Не видели.  

 Подошла Лиса поближе, понюхала, махнула хвостом и ушла. 

 К тому времени дождик прошёл — солнышко выглянуло. Вылезли все из-под 

гриба — радуются.  

 Муравей задумался и говорит:  



 — Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь пятерым 

место нашлось!  

 — Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — засмеялся кто-то.  

 Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и хохочет:  

 — Эх, вы! Гриб-то...  

 Не досказала и ускакала.  

 Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала одному под грибом 

тесно было, а потом и пятерым место нашлось.  

     А вы догадались? 

                        Русский язык. 

                                  Часть А. 

При выполнении заданий этой части обведи правильный ответ кружочком. 

 

1. В каком ряду все слова двусоставные? 

1. Дождь, бабочка. 

2. Солнышко, говорит. 

3. Грибок, Лиса. 

4. Лягушка, дождик. 

2. В каком слове ударение падает на третий слог? 

1. Бабочка. 

2. Лягушка. 

3. Муравей. 

4. Крылышки. 

3.В каком ряду все слова отвечают на вопрос «кто?»? 

1. Муравей, гриб, шляпка. 

2. Прошёл, солнышко, выглянуло. 

3. Дождик, Лягушка, Воробей. 

4. Лиса, Заяц,  Бабочка. 

____________________________________________________________  

           Часть В. 

4. Из данных слов выпиши то, в котором звуков больше, чем букв: дождь, бабочка, 

гриб, заяц.  ___________________________ 

_______________________________________________________________  

                 Часть С. 
5. Допиши, что хотела сказать Лягушка животным: 

    -Эх вы! Гриб-то ____________________________________________ 

                             Литературное чтение. 

                         Часть А.    

Ответь на вопросы, обведи кружком верный ответ. 

1.К какому жанру относится данное произведение? 

1. Стихотворение. 

2. Песенка. 

3. Рассказ. 

4. Сказка. 

2.В тексте рассказывается: 

1. О дожде. 

2. О животных. 

3. О грибке. 



4. О взаимопомощи. 

3. Где рос гриб? 

1. В поле. 

2. В чаще. 

3. На полянке. 

4. В саду. 

_______________________________________________________________  

                        Часть В. 

                  

4. Соедини стрелками рисунки так, чтобы легче было пересказывать текст. 

        

 

 
                                                                                    

                                                                                                                                       

_________________________________________________________________  

                                    Часть С. 

5. Какое название ты бы дал данному произведению, используя выражения 

героев?______________________________________________________  

    

                       Математика. 

                      Часть А. 

Обведи верный ответ кружком. 

1.Сколько животных спрятались под грибом? 

1. 4 

2. 6 

3. 5 

4. 3 

2. Запиши цифрой, сколько ножек у каждого животного. 

1. У Муравья -  __ 

2. У  Бабочки - __ 

3. У Воробья - __ 

4. У Мышки - __ 

3. Сравни, у кого ножек больше – у Муравья или у Воробья? Выбери знак : 

1. = 

2. < 

3. > 



4. +  

                           Часть В. 

4.  Сколько в сказке животных, умеющих летать?_______________________  

_____________________________________________________________  

5. Под грибом спряталось 5 животных. Приползло ещё 2 жука. Сколько животных 

стало под грибком?   

                  Окружающий мир. 

                   Часть А. 

Обведи верный ответ кружком. 

1. Какой из перечисленных грибов  ядовитый? 

1. Опёнок. 

2. Подберёзовик. 

3. Мухомор. 

4. Сыроежка. 

2. Кто лечится мухомором? 

1. Человек. 

2. Собака. 

3. Заяц. 

4. Кот. 

3. Кто заготавливает грибы на зиму? 

1. Лиса. 

2. Муравей. 

3. Заяц. 

4. Белка. 

                     Часть В. 

4. Восстанови цепь питания: ______________-- заяц  -- лиса . 

___________________________________________________________  

                      Часть С. 

5. Соедини линиями объекты: 

 

  

Звери 

 

Насекомые 

  

Грибы 

 

Растения 

 

Звезда 

  

 

 

неживая природа 

 

 

 

живая природа 

 

 

 

  

 Солнце 

 

  подберёзовик 

   заяц 

  дерево 

   муравей 

 лиса 

  бабочка 

 

 
 
 

 


