


Аннотация 

Рабочая программа инклюзивного обучения по предмету «Окружающий мир.1 класс»  

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО). Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 с 

изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598. 

Учебный план ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье на 2020-2021 учебный 

год.  

Положение о рабочей программе учебного предмета, курса внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье муниципального района Приволжский 

Самарской области. 

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от  

28.12.2018 № 345. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ №3 

им. М.Ф. Леонова с. Приволжье Самарской области 

Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России».1-4 классы: пособие для общеобразовательных организаций. Автор: 

Плешаков А.А. 3-е издание, дораб, Москва, Просвещение, 2019 год, 214 страниц. 

Учебник: Плешаков А.А.  Окружающий мир. 1 класс. В 2-х частях. Москва. 

Просвещение. 2015 год. 

   Рабочая программа составлена для  учащихся 1 класса, имеющих сходное заключение 

ПМПК, согласно которому рекомендовано: АООП НОО обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Вариант 5.1 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений речевого развития и социальную адаптацию. 
 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 
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 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, 

обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подход. 

 Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 

характером нарушении формирования речевой функциональной системы и проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

логопедии и психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знании и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 
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 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. Ключевым условием 

реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного 

и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных 

методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-

поискового характера. 

 Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему знакового характера, которая 

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, 

а единство компонентов языка, наличие определенных отношении между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. Основным средством реализации системного подхода 

в образовании обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. В контексте разработки АООП начального общего образования 

для обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;   

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функции (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

1.У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим (ФФН) и (ФН) недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и  произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее 

нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом. Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 
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2.Обучающиеся с общим недоразвитием речи (ОНР) характеризуются недоразвитием 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У 

обучающихся с ОНР отмечается нарушение звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как 

на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков,свидетельствующее о низком уровне сформированности  

ифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем нарушения 

процесса фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения 

смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются 

в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются 

трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении 

использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 

ошибок, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью является своеобразие 

связной речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием 

на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

3.Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения 

и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся 

с ТНР относятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и проведение логопедической коррекции на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 
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 организация логопедической помощи в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития в условиях  школы- 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности 

на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 

обучающихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, 

 изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 

на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, 

 увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР (вариант 5.1.) оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающихся с ТНР (далее - 

Планируемые результаты) дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы.  
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Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определенному этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной 

для разных народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (Быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия 

с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности 

правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических 

процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока(воспроизводить ее в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать свое высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что – потом); 
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 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворительность/неудовлетворительность своей 

работой на уроке(с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.) 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных 

учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям: 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр. 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше – теперь». 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнера по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чем говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых  
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Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 правильно называть родную страну, родной город, село(малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы(камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определенным группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звезд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 
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Содержание тем учебного курса 

1 класс (66 часов) 

     Введение (1 ч) 

     Знакомство с учебником, учебными пособиями, постоянными персонажами учебника 

      

     Раздел 1. Что и кто? (20 ч) 

     Наша Родина –Россия. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, 

Отчизна. 

     Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта( по выбору). Основные религии народов России. Уважительное отношение к 

своему и другим народам. 

     Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т.д.  Жизнь москвичей – наших сверстников. 

     Дневное и ночное небо. Солнце, его форма. Звезды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы.  

     Что у нас под ногами? Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, 

сравнительные размеры, цвет). Гранит, кремень, известняк.  

     Что общего у разных растений? Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях. 

     Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула).  

     Что это за листья? Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев.  

     Что такое хвоинки? Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

      Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

     Что окружает нас дома? Систематизация представлений детей о предметах  домашнего 

обихода.  

     Что умеет компьютер?  Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. 

     Что вокруг нас может быть опасным? Первоначальное знакомство с потенциально опасными 

окружающими предметами и транспортом. Элементарные правила дорожного движения. 

     На что похожа наша планета? Первоначальные  сведения о форме Земли и ее движении 

вокруг Солнца и своей оси. Глобус – модель Земли. 

     

    Практические работы: 

 Определение образцов камней по фотографиям, рисункам атласа-определителя.  

 Нахождение и показ частей растений. 

 Определение комнатных растений с помощью атласа определителя.  

 Определение растений цветника с помощью атласа-определителя.  

 Определение деревьев по листьям.  

 Определение деревьев с помощью атласа – определителя. 

 Сравнительное исследование сосны и ели.  

 Исследование строения пера птицы. 

 Исследование строения шерсти зверей. 

      

     Раздел 2. Как, откуда и куда? (12 ч) 

     Как живет семья? Семья – самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, 

отчества  и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 
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     Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Значение воды в доме. Путь воды от 

природных источников до жилища людей. Значение очистных сооружений для предотвращения 

загрязнения природных вод. Опасность использования загрязненной воды. 

     Откуда в наш дом приходит электричество? Значение электроприборов в жизни 

современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 

электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности.  

     Как путешествует письмо? Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. Современные средства 

коммуникации. 

     Куда текут реки? Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении 

воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

     Откуда берутся снег и лед? Снег и лед. Исследование свойств снега и льда. 

     Как живут растения? Растение как живой организм.  

     Как живут животные? Животные как живые организмы? 

     Как зимой помочь птицам? Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Правила 

подкормки птиц. 

     Откуда берется и куда девается мусор? Источники мусора в быту. Необходимость 

соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора. 

     Откуда в снежках грязь? Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты ее от 

этого. Распространение загрязнений в окружающей среде 

 

     Практические работы:  

 Проводить опыты, показывающие загрязнение воды и ее очистку;  

 Сборка простейшей электрической цепи. 

 Рассматривание морской соли и проведение опыта по «изготовлению" морской соли 

 Проведение опытов по исследованию свойств снега и льда. 

 Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями.  

 Отработка простейших приемов ухода за животными живого уголка 

 Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

 Сортировка мусора по характеру материала. 

 Исследование снежков и снеговой воды на наличие загрязнений. 

 

     Раздел 3. Где и когда? (11 ч) 

     Когда учиться интересно? Условия интересной и успешной учебы. Обращение к учителю. 

     Когда придет суббота? Время и его течение. Прошлое, настоящее  и будущее. 

Последовательность дней недели. 

     Когда наступит лето? Последовательность смены времен года и месяцев в нем. Названия 

осенних, зимних, весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времен 

года. 

     Где живут белые медведи? Где живут слоны? Холодные и жаркие районы Земли. 

     Где зимуют птицы? Зимующие и перелетные птицы. Места зимовок перелетных птиц. 

Исследование учеными маршрутов перелета птиц. 

     Когда появилась одежда? История появления одежды и развития моды. Зависимость типа 

одежды от погодных условий, национальных традиций и ее назначения. 

     Когда изобрели велосипед? История появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей. Правила дорожного движения и 

безопасности при езде на велосипеде. 

     Когда мы станем взрослыми? Отличие жизни взрослого человека от жизни ребенка. 

Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. 

     Практические работы:  

 Нахождение на глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды. 

 Нахождение на глобусе экватора и жарких районов Земли. 
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     Раздел 4. Почему и зачем? (22 ч) 

     Почему Солнце светит днем, а звезды – ночью? Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма, 

цвет  и сравнительные  размеры звезд. Созвездие Льва.  

     Почему Луна бывает разной? Луна – естественный спутник Земли. Особенности Луны. 

Изменение внешнего вида Луны  его причины. Способы изучения Луны. 

     Почему идет дождь и дует ветер. Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 

человека, растений, животных 

     Почему звенит звонок? Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и 

способ распространения звуков. Необходимость беречь уши. 

     Почему радуга разноцветная? Радуга – украшение окружающего мира. Цвета радуги. 

Причины возникновения радуги. 

     Почему мы любим кошек и собак? Взаимоотношения человека и его домашних питомцев 

(кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и 

собакой. 

     Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Разнообразие цветов и бабочек. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного окружения человека. 

Правила поведения на лугу. 

     Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Звуки леса, их разнообразие и красота. 

Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

     Зачем мы спим ночью? Значение сна в жизни человека Правила подготовки ко сну. Как спят 

животные? Работа человека в ночную смену. 

     Почему нужно есть много овощей и фруктов? Овощи и фрукты, их разнообразие и значение 

в питании человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

     Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Важнейшие правила гигиены, необходимость их 

соблюдения. Освоение приемов чистки зубов и мытья рук. 

     Зачем нам телефон и телевизор? Почта, телеграф, телефон – средства связи. Радио, 

телевидение, пресса (газеты и журналы) – средства массовой информации. Интернет 

     Зачем нужны автомобили. Автомобили – наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль – автомобиль будущего. 

     Зачем нужны поезда. Поезда – наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии 

железнодорожного транспорта. 

     Зачем строят корабли? Корабли (суда) – водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от 

назначения. Устройство корабля. 

     Зачем строят самолеты? Самолеты – воздушный транспорт. Виды самолетов в зависимости 

от их назначения. Устройство самолета. 

     Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Правила 

безопасности в автомобиле, поезде и на железной дороге, а также в других средствах 

транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). 

     Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле и в 

самолете. 

     Зачем люди осваивают космос? Систематизация сведений о космосе, полученных в течение 

года. Освоение человеком космоса. 

     Почему мы часто слышим слово «экология»? Первоначальное представление об экологии. 

Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли. 

 

     Практические работы: 

 Исследование возникновения и распространения звуков. 

 Знакомство с предметами ухода за кошкой и собакой. 

 Осваивать приемы чистки зубов и мытья рук. 

 Простейшие правила гигиены. 
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Тематическое планирование 

 1 класс 

Название раздела Количество часов Количество практических 

работ 

Введение. 1 - 

Раздел 1. Что и кто? 20 9 

Раздел 2. Как, откуда и куда? 12 9 

Раздел 3. Где и когда? 11 2 

Раздел 4. Почему и зачем? 22 4 

Всего: 66 24 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1 класс 

 Плешаков А.А Программа: «Окружающий мир. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России».1-4 классы: пособие для 

общеобразовательных организаций. 3- е издание, доработанное Москва, Просвещение, 

2019 год, 214 страниц. 

 Плешаков А.А Учебник: Окружающий мир. 1 класс. В 2-х частях. Москва. 

Просвещение. 2015 год. 

 Максимова Т.Н Методическое пособие: Поурочные разработки по курсу «Окружающий 

мир» 1 класс. Москва, ВАКО, 2017 год, 368 страниц. (В помощь школьному учителю). 

 Плешаков А.А.От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных 

классов.  

 Плешаков А.А. Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений- М. Просвещение, 

2015 г. 

 Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

 Плешаков А.А. Рабочая тетрадь.  Окружающий мир. 1 класс. В 2-х частях. 2020 год 

 Электронное приложение к учебнику (диск). 

 


