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В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, 

обучавшиеся ранее в обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 

классе по программе 7.2. Пролонгация обучения в 1 классе на два года 

позволяет обеспечить более надежное закрепление знаний и представлений об 

окружающем природном и социальном мире. Предположительно уровень 

сформированности представлений об окружающем и базовых учебных 

навыков, позволяющих осваивать планируемое учебное содержание, у 

обучающихся из разных педагогических условий будет близок.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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: 

− 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; 

− высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

− строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи.  

 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и конкретизацией в ПрАООП 

НОО обучающихся с ЗПР должны проявиться в перечисленных ниже знаниях 

и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется: 

− 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. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляетсяв 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 проявляется: 

− 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. 

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.  

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 

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

 

В конце 1 класса обучающемуся доступно: 

− знание названий страны, места своего проживания, столицы, фамилии 

Президента; 

− знание названия места проживания, водоема в месте проживания, 

− умение определять пол и возраст человека; 

− знание основных правил гигиены; 

− 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 грибов, расширение перечня названий овощей и фруктов 

(10-12),; 

− 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). 

 

По итогам обучения в 1дополнительном классе можно определенным 

образом оценить успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать 

преждевременно. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся может обнаружить: 

• знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина», 

«Отчизна», «Отечество»; 

• некоторые представления о размерах нашей страны, народах, 

проживающих на ее территории: 

• временные представления: время суток, время года, дни недели, месяцы, 

прошлое, будущее; 



• умение обозначать погодные явления; 

• элементарные знания о Земле, Луне, некоторых природных явлениях; 

• знание профессий, в том числе профессий близких людей; 

• умение выделять и называть части растений; 

• знание некоторых классов растений (цветы, кусты, деревья, овощи, 

фрукты); 

• знание обобщающих признаков для выделения классов животных 

(насекомые, птицы, рыбы, звери); 

• зимующие и перелетные птицы; 

• знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике; 

• знания о материальных изученных объектах. 

2класс 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 2-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

• называть особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой (например, влияние Солнца – источника тепла и 

света  на смену времен года, растительный и животный мир);  

• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и 

его связь со сменой дня и ночи, времен года;  

• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и 

движением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца  на моделях; 

• сравнивать внешний вид  и характерные особенности насекомых, рыб, 

птиц, млекопитающих; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

насекомые–рыбы–птицы–земноводные–пресмыкающиеся–

млекопитающие (животные);  

• сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, 

защиты, заботы о потомстве;  

• называть признаки, отличающие  домашних животных от диких;  

• характеризовать значение животных в природе и жизни людей; 

приводить примеры использования человеком результатов наблюдения 

за живой природой при создании новой техники;  

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

культурные–дикорастущие растения, однолетние–двулетние–

многолетние растения; цветковые–хвойные–папоротники, мхи, 

водоросли; выделять их отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при 

изучении свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать 



выводы; следовать инструкциям и технике безопасности при 

проведении опытов; 

• наблюдать по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства 

воздуха; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 

• выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

• использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, 

интернет для поиска необходимой информации; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать 

эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе своего края; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя 

представителей животного и растительного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима 

дня, личной гигиены, правильного питания) 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

• называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

• различать государственную символику России (на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 

• ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах (День Победы; День Конституции России; 

День Города, села, поселка) 

• показывать достопримечательности Московского Кремля;  

• работать с оглавлением учебника: (Московского Кремля), праздничных 

днях России (День Победы, День Конституции России). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 3-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

• характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

географические объекты и их названия;  



• определять объекты на географической карте с помощью условных 

знаков; 

• сравнивать и различать формы земной поверхности; 

• находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название; 

• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, 

река, озеро, пруд, болото); 

• находить на физической карте разные водоемы и определять их 

название; 

• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 

признакам во время экскурсий; 

• приводить примеры веществ; 

• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать 

эти свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  

воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с 

помощью градусника; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом 

состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

• сравнивать свойства воды и воздуха; 

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  

• характеризовать кругооборот воды в природе; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав 

почвы; 

• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности); 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой на примере образования и состава почвы; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

о почве, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 



• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры 

использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на 

примере своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, 

водоема); 

• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными 

явлениями и проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и 

животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; 

использование водоемов;  

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на 

примере своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного 

края в предложенной форме ( словные обозначения); 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений, называя представителей животного 

и растительного мира природных сообществ; 

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных 

в Красную книгу России; 

• называть представителей растительного и животного мира 

Вологодского края, занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах 

в лес, в поле, на луг; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка, карты, глобус, интернет-адреса для поиска 

необходимой информации. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 



• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля, соотносить 

конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские 

цифры; 

• находить место изученного события на ленте времени; 

• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», 

город Санкт-Петербург; 

• находить достопримечательности Санкт-Петербурга и городов 

«Золотого кольца»; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

о достопримечательностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

• строить связное устное  высказывания 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во 

время купания, при переправе через водные пространства; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

гололед; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях. 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 4-го года обучения 

• находить на карте природные зоны России, Вологодской области, 

главный город Вологодской области – город Вологда; 

• читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных 

зон, знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной 

системы) и иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и 

ночи, смены времен года;  

• находить общие и отличительные признаки природных зон России 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, положительное и отрицательное влияния деятельности человека 

на природу);  

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения 

на природе (охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и 

разрушения лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми 

пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 



• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного 

плана природную зону Вологодской области, называть его заповедные 

места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы 

Вологодского края; 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, 

нервная система, пищеварительная, дыхательная, система 

кровообращения, мочевая система); 

• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру тела, вес и рост человека; 

• понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, 

правил безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

об органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются 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. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 1 класс 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая 

и живая природа.Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 



пр.).Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц.Погода, её составляющие. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Растения, их 

разнообразие. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Дикие и домашние животные. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Человек — часть природы. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Человек. Ребенок, 

взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Гигиена: уход за кожей, 

ногтями, волосами, зубами. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Человек и общество 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Культура 

поведения в школе и других общественных местах.  Профессии людей. 

Значение труда в жизни человека и общества. Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Новый год, Рождество, 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  

Президент Российской Федерации — глава государства.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, 

Правила безопасной жизни 

Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 



Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая 

и живая природа. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края.  
Водоёмы, их разнообразие (море, река, озеро); использование 

человеком. 

Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности).Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 

деятельности нервной системы. 
 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Россия на карте.  
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др.  

Россия — многонациональная страна. Человек — член общества, 

создатель и носитель культуры. Многонациональность – особенность нашей 

страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 



культуру нашей страны. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Семья — самое 

близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Свои 

фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 

соотечественниками. День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День России, 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 

Составление режима дня школьника.  

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

 

2 КЛАСС 

Человек и природа 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник тепла и 

света для всего живого на Земле. Земля – планета; общие представления о 

размерах и форме Земли. Глобус – модель Земли. Изображение на глобусе с 

помощью условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

краю на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, 

вода, воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека.  

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, 

водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни 

растений. Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

Растения Вологодского края. Названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и 

несъедобные двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. 

Шляпочные грибы родного края.  



Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, 

земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей 

млекопитающих животных. Особенности питания разных взрослых 

животных, в том числе и млекопитающих (хищники, растительноядные, 

всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное 

отношение человека к природе. Животные Вологодского края, название, их 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество 

Обмен письмами как один из источников получения информации. 

Общение со старшими и сверстниками как один из источников получения 

новых знаний. 

Семья – самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 

(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная 

помощь старшим, семейные праздники, совместные походы). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного дерева. 

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная 

учеба, совместный общественно-полезный труд и отдых, участие в 

спортивных мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране 

окружающей среды. 

Человек – член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. 

Уважение к чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. 

Люди разных профессий. Профессии людей, создавших учебник. 

Родной край – частица России. Родной город : название и его связь с 

историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. 

Наша Родина – Россия. Конституция России – основной закон страны. 

Важнейшие права граждан России – право на жизнь, на образование, на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники 

в жизни общества: День Победы, День Конституции России, День 

Государственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные 

Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей 

Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, 

достопримечательности Московского Кремля). Имена великих князей, 

связанных с историей возникновения и строительства Москвы: Юрий 

Долгорукий,  Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

Правила безопасного поведения 



Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня 

школьника.  Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая 

культура. Игры на воздухе, как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Чистота – залог здоровья (чистые руки, кипяченая вода, проветривание 

помещения). Режим питания. Причины простудных заболеваний. Советы 

старших: правила предупреждения простудных заболеваний; правила 

поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной 

помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча 

с незнакомым человеком, «оставленные» вещи, правила поведения при выгуле 

животных, при встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило 

перехода проезжей части улицы.  Знаки дорожного движения, определяющие 

правила поведения пешехода. Переход железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, 

незнакомый человек, оставленные вещи). Основные правила поведения с 

водой, электричеством, газом. 

 

3 КЛАСС 

Человек и природа 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус – модель земного 

шара. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая 

карта и план местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий 

(Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая карта России. 

Контурная карта. Материки и океаны на глобусе и на карте полушарий. Реки 

и озера.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие 

представления, условные обозначения равнин и гор на карте).  Образование 

оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины 

на территории России (Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и 

собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Вещества, тела, частицы. Вещество – это то, из чего состоят все природные 

объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, 

что создано человеком). Природные тела (тела живой природы) – человек, 

животные, грибы, растения, микробы. Небесные или космические тела 

(звезды, планеты, метеориты и др.). Искусственные тела – предметы. 

Молекулы и атомы – мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ:   вода, сахар, соль, природный 

газ и др. Твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды – твердое, 

жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и газообразном 

состояниях. Вода – растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо 

беречь. 



Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью 

термометра. 

Кругооборот воды в природе. 

Воздух – это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). 

Свойства воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха – ветер, температура 

воздуха, туман, облака (форма облаков и их высота  над поверхностью Земли), 

осадки, роса, иней. Измерение температуры воздуха. Приборы определяющие 

направление ветра (флюгер) и силы ветра (анемометр). Приметы, 

позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, умеренный, 

сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений 

за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. 

Полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные 

обозначения полезных ископаемых на карте. Искусственные материалы из 

каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых (известняк, мрамор, 

глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию полезных 

ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых 

организмов. Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото – единство живой и 

неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Человек и природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в 

лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное 

поведение у водоема. Человек – защитник природы. Природа будет жить 

(размножение животных). Взаимосвязь в природном сообществе (например, 

клевер – шмели – мыши – кошки). Природные сообщества родного края (два, 

три примера). Посильное участие в охране природы родного края. 

 

Человек и общество 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды 

(58 статья Конституции Российской Федерации – гражданин обязан защищать 

природу и окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (42 

статья Конституции). Российские заповедники. Растения и животные Красной 

книги России (условные обозначения Красной Книги России, изображение 

животных Красной книги России на  юбилейных серебряных и золотых 

монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени 

одного года: зима (декабрь, январь, февраль) – весна (март, апрель, май)  лето 

(июнь, июль, август) – осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век – отрезок 

времени в 100 лет. Лента времени истории строительства Московского Кремля 

(XII век – деревянный, XIV век – белокаменный, XV век – из красного 



кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства 

Московского Кремля. 

Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей – 

основателей городов (Ярослав Мудрый – Ярославль, Юрий Долгорукий –

Кострома, Переславль-Залесский). Основные достопримечательности 

городов «Золотого кольца» (храмыXVI – XVII вв., Троице-Сергиева лавра 

(монастырь) в Сергиеве Посаде – XIV в.; музей «Ботик» в  Переславле-

Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме – 

XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во 

Владимире – XII в.). 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). 

Строительство города. Санкт-Петербург – морской и речной порт. Герб 

города. Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, 

памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские 

ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик 

Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

 

Правила безопасного поведения  

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение 

правил техники безопасности при проведении опытов со стеклянным 

термометром. 

Повышение температуры тела – как один из серьезных поводов обратиться 

за помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, 

дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»).  

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах 

торфяных разработок.  Правила безопасного поведения у водоемов весной 

(ледоход), летом (купание, переправа через водные пространства).  

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой 

Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон 

службы спасения МЧС. 

 

 

 

 

4 КЛАСС 

Человек и природа 

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли 

по сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений 

ученых о возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (названия, 

расположение на орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг 



своей оси, как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте 

природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. 

Климат природных зон,  растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу. Положительное и отрицательное 

влияния деятельности человека на природу.  

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг (охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения 

лесной подстилки, от загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми 

пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

Родной край – часть великой России. Карта Вологодской области. 

Полезные ископаемые. Поверхность и водоемы родного края. Растительный и 

животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране природы 

Вологодского края. Московское время, часовые пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы 

чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. 

Человек и общество 

Наша родина – Россия. Российская Федерация.  Государственная 

символика Российской Федерации: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России. Конституция – 

Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от 

субъекта Российской Федерации (республика, край, область, город 

федерального значения – Москва или Санкт-Петербург, автономный округ, 

Еврейская автономная область) в Парламенте страны – как представитель 

интересов региона.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации. Родной край – 

часть великой России. Родной город,  регион (область, край, республика). 

Название. Расположение  края  на политико-административной карте России. 

Карта Вологодской области. Особенности труда людей Вологодского края 

(добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные 

промыслы..  

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с 

Россией сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. 

Морская граница России с Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена 

великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на 

карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, 

мыс Челюскина). 



Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, 

Великобритания, Франция. Расположение на политической карте, столицы 

государств, главные достопримечательности. 

Терроризм  международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 

2001 г.; Россия, г. Беслан, 3 сентября, 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. 

Картины быта и труда, традиции, верования. Значимые события в разные 

исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси 

(988 г.). Первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник 

законодательства XI–XII вв.), основание г. Ярославля (988–1010 гг.). 

Объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди 

разных эпох: Великий князь Владимир Святославович – Красное Солнышко 

(960–1015 гг.), Ярослав Владимирович – Ярослав Мудрый (около 980–1054 

гг.), Владимир Мономах (1053–1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский 

Александр Невский (1221–1263 гг.). Московская Русь: основание Москвы 

(1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е –1157 гг.). Первые Московские 

князья (период правления): Иван Калита (1325–1340 гг.), Дмитрий Донской 

(1359–1389 гг.).  

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости. Древние времена – времена многобожия (вера в 

силы природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, 

духовные, языковые). Народы верующие в единого бога: христиане (Бог – 

Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах – духовная власть и сила), 

иудеи (Бог – Всевышний как духовная власть и сила), буддисты (Будда – 

духовная связь всех проявлений жизни).  

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные 

сезонные праздники – дань традициям, историческое и культурное наследие 

каждого народа. 

Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на 

Красной площади (4 ноября – День народного единства: борьба Российского 

государства с иноземными захватчиками в началеXVII в., подвиг ополченцев); 

Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва» (память о войне 

1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, 

проспектов (9 мая – День Победы  память страны о героях Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.); памятник Юрию Гагарину – первому 

космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, 

монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов (12 апреля – 

День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза 

Советских Социалистических Республик). 

Правила безопасного поведения 

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у 

водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев 



в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива, или 

соприкосновение с морскими животными в воде). 

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная 

ответственность за сохранение своего физического и нравственного здоровья 

(курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой музыки, 

нежелание при необходимости носить очки).  
 

III.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания 

№ 

п/п 

Название раздела 

(темы) 

Количество часов Воспитательный 

потенциал 

  1 класс 1 

дополнитель

ный 

2 класс 3 класс 4 класс Развитие социально 

значимых отношений 

школьников: 

-соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 
правила общения со 

старшими 

(педагогическими 

работниками);     
сверстниками 

(обучающимися),принц

ип учебной дисциплины 

и самоорганизации; 
- Быть любящим, 
послушным и 

отзывчивым сыном 

(дочерью), братом 

(сестрой), ,внуком 

(внучкой); уважать 

старших и заботиться о 

младших членах семьи;   
выполнять    посильную    

для обучающегося 

домашнюю работу, 
помогая старшим; 
- быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым; 
- уметь 

сопереживать, 
проявлять сострадание 

к попавшим в беду; 
- стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 
ценить знания; 

1. Человек и природа 46ч 46 40ч 52ч 40ч 

2. Человек и 

общество 

15ч 15ч 24ч 12ч 24ч 

3. Правила 

безопасного 

поведения 

5ч 5ч 4ч 4ч 4ч 

 Итого: 66ч 66ч 68ч 68ч 68ч 



- беречь и охранять 

природу (ухаживать за 

комнатными 

растениями в классе или 

дома, заботиться о 

своих домашних 

питомцах и, по 

возможности, о 

бездомных животных в 

своем дворе; 
подкармливать птиц в 

морозные зимы; не 

засорять бытовым 

мусором улицы, леса, 
водоемы); 
-знать и любить свою 

Родину–свой 

Родной дом, двор, 
улицу, город, село, 
свою страну; 

- соблюдать правила 

личной гигиены, 
режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 
Реализация 

воспитательного 

потенциала урока 

предполагает: 

- использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 
гражданского 

поведения, проявления 

- человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных ситуаций 

для обсуждения; 

применение на уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 



обучающихся; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

или работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

рамках реализации 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Для создания благоприятных условий в адаптационный период 

первоклассников, введены в программу четыре урока экскурсии и проведение 

уроков  с изучением части материала в форме подвижных игр и игр-

театрализаций, на основании письма Минобразования России 



от25.09.2000№2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырёхлетней начальной школы»   

Ориентируясь на особенности климатических условий Вологодской 

области,  скорректированы в первом классе сроки тем «Природа и её 

сезонные изменения» и « Наша Родина - Россия». 

Для расширения представлений детей об объектах природы родного края 

введены уроки-экскурсии в краеведческий музей за счёт резервного времени.  

В целях предупреждения несчастных случаев с детьми вводятся 

дополнительные часы за счёт резервного времени по правилам безопасного 

поведения. 

 

Методические и оценочные материалы 

 
Лист оценки предметных достижений учащегося 

1 класса по окружающему миру  

ФИО ______________________________________________ 

Класс ________________ 

 

№ Показатели декабрь март май 

1. Особенности жизни растений и животных в осенний 

период 

   

2. Природа и ее сезонные изменения    

3. Знание символики России (флаг)    

4. Знание зимних месяцев и признаков зимы    

5. Представление о съедобных и несъедобных грибах    

6. Части растений    

7. Умение пользоваться дополнительными источниками 

информации 

   

Итог:    

 

Лист оценки предметных достижений учащихся 2 класса 

 по окружающему миру 

ФИО ___________________________________Класс____________________ 

№ Показатели 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. 
Умение объяснять причину 

смены дня и ночи, времен года 

 
   

2. 
Иметь представление о планетах 

солнечной системы. 

 
   



3. 

Умение называть группы и 

примеры растений по их 

характерным признакам. 

 
   

4. 
Знать правила поведения в 

природе. 

 
   

5. 

Знать понятие «здоровье», 

условия, от которых зависит 

здоровье человека 

 
   

6. 
Знать группы животных и их 

признаки. 

 
   

7. 
Знание  знаков дорожного 

движения 

 
   

8. 
Знание государственной 

символики, прав и обязанностей  

гражданина России. 

 
   

 Итог     

 

Критерии оценки достижений: 

Н – базовый уровень не сформирован 

Б – сформирован базовый уровень 

Методы и формы оценки индивидуальных достижений обучающихся с 

ЗПР  

Лист оценки образовательных достижений разрабатывается на 

критериальной основе, позволяет отслеживать самооценку и оценку 

достижений обучающихся с ЗПР. Критерии формулируются учителем 

самостоятельно, исходя из требований стандарта, учебно- тематического 

планирования, уровня подготовленности учащихся к обучению в первом 

классе.  

Качественная оценка 

Успешность усвоения учебных программ по предметам характеризуется 

качественной оценкой на основе листа оценки индивидуальных достижений, 

включающего совокупность критериев освоения программы. Содержание 

листа оценки индивидуальных достижений определяется учителем. 

Качественная оценка усвоения учебных программ на основе листа 

оценки индивидуальных достижений по каждому критерию может быть 

выражена оценкой «зачтено», «не зачтено», «+», «-» , «?». Оценка учителя за 

задание выражается в форме «зачтено», « не зачтено» «+», «-» , «?». Результат 

выполнения всех заданий фиксируется в форме «зачтено», «не зачтено». 

Итоговая оценка образовательных достижений в форме «не зачтено» 

выставляется, если отрицательная оценка выставлена более чем по 50% 

критериев. 

Уровни освоения предметных и метапредметных результатов 

определяются следующим образом: 



Базовый – если положительная оценка выставлена по более чем 50% 

критериям. При этом часть критериев или все могут быть оценены как 

«неуверенное применение» (знак?) 

Повышенный - если наряду с основными критериями ученик 

демонстрирует умения по дополнительным критериям. Или по всем основным 

критериям ученик демонстрирует уверенное знание и применение (знак +). 

Низкий (не достиг базового уровня) – если отрицательная оценка 

выставлена по 50% критериев и более (знак-) 

Форма листа оценки индивидуальных достижений может 

корректироваться учителем. 

Лист оценки индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР  

заполняется учащимися 1 класса – по итогам 1 полугодия, 3 четверти, 4 

четверти, учащимися 2-4 классов – раз в четверть. Лист достижений 

разрабатывается на критериальной основе, позволяет отслеживать самооценку 

и оценку достижений обучающихся с ЗПР. Критерии формулируются 

учителем самостоятельно, исходя из требованийстандарта, учебно-

тематического планирования, уровня подготовленности учащихся. 

 

Пример листа оценки образовательных достижений 

 
Лист оценки образовательных достижений 

за ___четверть по предмету ____ ученика ___ класса ___ . 

 

Оценочная шкала: 

+ знаю и умею                            ? знаю неуверенно                  ̶ пока не знаю и не умею 

Критерии Образец задания Самооценка Оценка задания 

учителем 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

  

 

Учитель заполняет «Лист достижений» по метапредметным результатам 

в форме таблицы (Таблица 4,5). Отслеживание результатов обучающихся с 

ЗПР  проводится в 3 этапа за учебный год (январь, март, май). Ученик вместе 

с родителями может так же заполняет данный лист достижений. Поэтому 

можно выявить адекватность самооценки ученика, определить задачи. Данный 

период выбран не случайно, так как первое полугодие школьники осваивают 

азы учебной деятельности и идёт процесс адаптации к школе.  

Основной формой оценки метапредметных результатов является 

интегрированная (комплексная) работа. Контроль и оценка метапредметных  

результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных 

достижений обучающихся с ЗПР . 

Результаты формирования УУД отслеживаются через наблюдения на 

уроках и во внеурочной деятельности, через контроль знаний, через 



дифференцированные индивидуальные задания, через участие в совместных 

творческих делах. 

Это позволяет отследить динамику изменений у каждого отдельного 

ученика, т.е. их индивидуальную траекторию развития и определить учителю 

задачи для работы на следующий учебный год с разными группами 

обучающихся с ЗПР  по уровню сформированности универсальных учебных 

действий. 

Окружающий мир и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 

проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть 

(10-15 минут).Проверочные задания по окружающему миру и развитию речи 

направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения 

общих существенных признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением 

их общих и отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего 

окружения по определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, 

плоды, птиц, домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать 

эти отношения соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или 

рассуждать о них в определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии 

картинок, опорному слову, образцу; 

•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью 

проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным 

вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по окружающему миру и 

развитию речи являются: 



• устные и письменные ответы на вопросы с использованием 

справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым 

картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

нарушенной последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью 

человека по плану, алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа с мини-тестами; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным 

признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, 

природного материала, бумаги, картона, дерева; 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному 

замыслу; 

• ролевой тренинг; 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, 

предметах ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен 

при уяснении связей и закономерностей между рассматриваемыми 

предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует 

приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по окружающему 

миру и развитию речи 

Словесная оценка знаний и умений по предмету «окружающий мир» в 1 

классе в соответствии с требованиями программы производится по результатам 

бесед, наблюдений, 

практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся с ЗПР  по окружающему миру 

оцениваются по результатам устного опроса, теста, наблюдений и практических 

работ, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»ставится обучающемуся, если он даст правильный, 

логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 

природе и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает 

возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить 



правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится, если ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает 

отдельные неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании 

учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но 

допускает фактические ошибки; не умеетиспользовать результаты 

практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и 

явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с 

помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением 

фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 

практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 

поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

Обучающиеся имеют возможность участвовать (транслировать знания) 

в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, предметных 

конкурсах разных уровней. 

Все обучающиеся на добровольной основе имеют возможность принять 

участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях в соответствии 

с планами муниципальных, региональных мероприятий. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

− формирование первоначальных знаний о Родине; 

− ознакомление с понятием безопасного поведения; 

−  формирование представлений о многообразии растений и грибов, 

животном мире, основных потребностях растений и животных в тепле, 

свете, влаге, питании, что становится возможным только при наличии 

помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

соотнесении их с практическими (жизненными) задачами; 

−  закрепление знаний о временах года и их основных признаках, 

сезонных изменениях и природных явлениях с обучением переносу 

сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

− формирование любознательности, интереса к окружающему 

предметному и социальному миру, бережного отношения к нему, 

познавательной мотивации. 

 



В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

− формирование знаний о Родине, ее столице, многонациональном народе; 

− уточнение существующих и получение новых знаний об условиях жизни 

людей, растений и животных, бытовых и природных явлениях; 

− формирование и уточнение пространственно-временных 

представлений; 

− формирование представлений о многообразии растительного и 

животного мира и начальных экологических представлений; 

− расширение круга представлений о ближайшем и более удаленном 

социальном окружении; 

− выработка умения взаимодействовать с окружающим миром и 

формирование знаний о безопасном поведении; 

− формирование любознательности, интереса к окружающему 

предметному и социальному миру, познавательной мотивации. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

 

Обучение в 1 классе по варианту программы 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 не 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 

Обучаясь в 1 классе, дети получают первый опыт систематизации и 

обобщения различных представлений о явлениях окружающего мира. 

Поэтому содержание учебного материала максимально приближено к 

практическому опыту их взаимодействия с окружающей природной и 

социальной действительностью. Существенную пользу в усвоении 

предметного содержания могут сыграть IT-технологии, в частности 



компьютерные инструменты педагога, позволяющие диагностировать и 

расширять представления об окружающем мире в контексте формирования 

сферы жизненной компетенции обучающихся детей. При изучении 

программного материала учебник не используется. Учителю начальных 

классов необходимо подбирать дидактический материал, ориентируясь на 

представленное в программе содержание. В 1 классе можно в определенной 

мере ориентироваться на пособия для дошкольников, однако следует избегать 

формирования представлений, которые нельзя подкрепить чувственным 

опытом. 

Начало программы представляет раздел, позволяющий обучающимся 

стать более социально адаптированными: в начале обучения наиболее 

целесообразным представляется формирование знаний о правилах школьной 

жизни: поведения на уроках, взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Рассматриваются вопросы дружбы, культуры поведения, на доступном уровне 

обсуждается ценность здоровья и здорового образа жизни. Рассматривается 

безопасность по дороге в школу. В ходе экскурсии и во взаимодействии с 

родителями отрабатывается безопасный маршрут из школы домой. 

Рассматриваются правила безопасного поведения при нахождении в 

школьном здании. Параллельно первоклассников учат ориентироваться в 

пространстве школьного здания, актуализируют использование лексики, 

отражающей пространственные отношения (вверху, внизу, под, над, слева, 

справа, между и пр.). 

В сентябре или октябре необходима экскурсия, позволяющая обратить 

внимание обучающихся на изменения в природе. В их лексику включаются 

новые понятия: листопад, перелетные птицы и т.п. Экскурсии целесообразно 

проводить в соответствии с природными изменениями в месте проживания 

обучающегося, обращая его внимание на смену времен года в родном крае. 

Обычно в образовательной организации в той или иной форме проводится 

праздник осени, Соответственно плану работы ОО следует координировать 

подготовку к этому празднику, а также ко дню Учителя. На уроках по 

предмету «Окружающий мир» следует уточнить детские знания о профессии 

учителя. 

Беседы с обучающимися, актуализацию детского опыта, 

систематизацию несовершенных и разрозненных представлений необходимо 

проводить на каждом уроке. Уже в первой четверти целесообразно уделить 

особое внимание правилам поведения на дороге, при этом совершенно 

необходимо учитывать конкретные особенности движения автотранспорта в 

месте проживания ребенка и около его школы. Если ребенок проживает в 

городе, то обсуждаются и вопросы пользования городским транспортом: 

посадки, перехода улицы при выходе из автотранспорта. 

Не менее важной темой является противопожарная безопасность. 

Обсуждается правильное поведение при возгорании, телефоны экстренной 

помощи. Аналогично следует обратить особое внимание на правила 

обращения с электроприборами, пользования розетками, выключателями, 

электроплитой, чайником, микроволновой печью. 



Во второй четверти основной акцент сделан на знакомстве с растениями 

и развитии способностей обучающихся анализировать предметы 

окружающего мира (цвет, форма, величина). Знакомство с грибами 

оправдывается окончанием заготовки грибов, что позволяет обратиться к 

детскому опыту. Овощи и фрукты предоставляют богатые возможности 

подобного анализа (геометрические формы рассматриваются на материале 

упаковок). Необходимым элементов уроков становится расширение 

чувственного опыта детей, знакомство не только с изображениями, но и с 

реальными фруктами и овощами, их вкусом, а также раскрашивание 

изображений. Совершенно необходимо активизировать перцептивный анализ 

и сравнение (угадывание объектов на ощупь, прикладывании их друг к другу 

и т.п.). Полезной оказывается аппликация, в т.ч. синтез изображений овощей 

и фруктов из отдельных частей. 

Изучение темы «Человек» проводится в русле раздела «Человек и 

природа». Обсуждаются различия между мальчиками и девочками, 

возрастные изменения: ребенок, взрослый, пожилой человек. Человеческое 

тело изучается для уточнения пространственных представлений, т.к. обычно 

их несовершенство выявляется отчетливо. Обсуждаются вопросы  здоровья, 

необходимость соблюдения правил гигиены (мыть руки, чистить зубы), а 

также безопасности (одежда в соответствии с сезоном и погодой, 

индивидуальная посуда, расческа и т.п.). К теме сохранения здоровья 

рекомендуется возвращаться неоднократно, в т.ч. в контексте профилактики 

простудных заболеваний. Здесь же впервые поднимается тема ограниченных 

возможностей здоровья и на доступном уровне рассказывается о том, что у 

детей бывают ограниченные возможности здоровья и они нуждаются в 

заботливом и внимательном отношении. 

Конец второй четверти предполагает подготовку к новогоднему 

празднику, поэтому урок по предмету «Окружающий мир» может 

познакомить обучающихся с еловым деревом. Вместе с тем следует отметить, 

что первоочередным требованием к учителю является максимальная 

практическая направленность предмета, поэтому отсутствие возможностей 

продемонстрировать детям какой-либо объект позволяет заменять тему урока. 

В третьей четверти основное содержание образованияпо предмету 

заключается в знакомстве с сезонными изменениями в природе и миром 

животных. Обсуждаются темы зимней погоды, вводится новая лексика. 

Обращается внимание на труд людей зимой, зимние забавы, зимние виды 

спорта. На уроках по-прежнему следует уделять повышенное внимание 

продуктивной деятельности (раскрашиванию, рисованию, лепке), а также 

развитию мыслительных операций. Животные ранжируются по размерам, 

окраске. Поднимаются вопросы помощи животным зимой. К концу четверти 

вновь обсуждаются сезонные изменения  в природе. 

Четвертая четверть знакомит детей с общественным устройством 

страны. Обсуждаются темы Россия, столица, Москва, в ходе экскурсий и бесед 

происходит знакомство с малой Родиной-местом проживания обучающихся. 

Поскольку в связи с сезонными изменениями активность обучающихся 



обычно возрастает, необходимо снова вернуться к тематике безопасного 

поведения. Изучается название водоема, имеющегося в месте проживания 

ребенка, рассматриваются правила поведения на воде (они также должны 

учитывать конкретные условия водоема). Рассматривается труд людей весной, 

появление перелетных птиц, выращивание рассады и высаживание растений и 

т.п.   

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное 

программой, предполагает в первую очередь коррекционно-развивающий 

эффект. 

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.  

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить 

кругозор обучающихся, он способствует их социализации за счет улучшения 

житейской компетентности, преодоления познавательной инактивности. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного 

для детей, получающих образование по варианту 7.2 обусловлено не только 

«цензовым» характером их образования. Этот предмет, как никакой другой, 

способствует формированию картины природного и социального мира. 

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 не существенные признаки в различных 

объектах и явлениях окружающей действительности. 

Практическая направленность этого учебного предмета может 

способствовать повышению сниженной познавательной активности 

обучающихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и социальному 

окружению. Через предметное содержание у детей формируется элементарная 



система знаний о природе о природе и обществе. Помимо этого достигаются 

запланированные личностные результаты образования: осознание себя как 

гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

В соответствии с ФГОС именно в 1 дополнительном классе обучение 

предполагает усиленное внимание к формированию у детей понимания того, 

в какой стране они живут, закрепление знаний о государственной символике, 

многонациональном народе нашей страны, закладывает основы этнической 

толерантности. Специальное внимание уделяется уточнению представлений о 

семье, профессиях, прошлом и будущем, в том числе индивидуальном. 

Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит 

любить природу, беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего 

здоровья.  

Логика учебника предполагает максимальную активизацию 

познавательной активности обучающихся, их учебной самостоятельности. 

Однако обучающимся с ЗПР необходимо неоднократное возвращение к 

пройденным темам, что затруднительно осуществить, выстраивая календарно-

тематическое планирование на основе учебника.  Вместе с тем, учебник 

содержит разнообразный и богатый иллюстративный и содержательный 

материал, поэтому изучение фактически каждой темы предполагает 

обращение к учебнику, но авторы рабочей тетради предполагают, что этот 

материал полностью смогут усвоить лишь отдельные обучающиеся, 

получившие рекомендацию варианта 7.2. Аналогично предполагается, что 

большинство опытов и проектов, предлагаемых не может быть выполнено 

обучающимися самостоятельно и, соответственно, не даст желаемого 

образовательного результата. Вместе с тем указанные рабочие тетради могут 

использоваться для наиболее успешно обучающихся для того, чтобы оценить 

меру их приближения к возрастной норме.  

Поэтому в календарно-тематическом планировании и, соответственно, в 

рабочей тетради укрупнены разделы, их изучение приведено в соответствие с 

сезонами года, некоторые темы объединены, некоторые, наоборот, 

дифференцированы. Поэтому обучающиеся должны будут иметь возможность 

обращаться то к первой, то ко второй части учебника. Кроме того, 

предполагается, что итоговая оценка усвоения учебного содержания будет 

проведена по завершающему тесту учебника.  

Для получения более точных представлений  обязательно планируются 

экскурсии, где ребенок через чувственное восприятие формирует 

представления об определенном характере погоды, особенностях явлений 

неживой природы, определяет состояние растительного мира  в конкретный 

сезон, а также обращает внимание обучающихся на характер труда людей, 

социальные явления.  

Формирование знаний о живой природе начато в первом классе. Однако 

учитель всегда может разнообразить изучаемый материал, актуализировав 



прошлые знания и дополнив его новыми сведениями. Обучающиеся 

обращаются к тематике живой природы, получая сведения о растениях и 

животных, а также начальные экологические знания.   

Школьники учатся различать растения, выделять части растений (лист, 

стебель, корень и т.д.), узнают об их функциональном назначении. 

Расширяются представления о декоративных и комнатных растениях, 

деревьях и кустарниках, их значении для человека. В процессе изучения 

программы у детей формируется представление об изменениях состояния 

растений в разные времена года, некоторые сведения об уходе за растениями.  

Специально выделен раздел «Законы природы». Сведения о Солнце и 

Земле, Луне, небе приведены в соответствие с уровнем развития обучающихся 

с ЗПР. Усиленно формируются временные представления (время суток, день 

недели, время года, месяц). Начинается заполнение календаря погоды. В 

обучение включаются символические обозначения погоды. Тематика неживой 

природы изучается и в других разделах, в частности, посвященных охране 

окружающей среды. 

Раздел, посвященный животным, изучается существенно дольше, в 

отличие от конкретного характера материала в предшествующий год 

обучения, в этом году при изучении животных основной упор делается на 

выделение существенных обобщающих признаков. В программе 

предусмотрены темы, которые знакомят школьников с наиболее часто 

встречающимися животными, птицами, насекомыми. Основная задача данных 

уроков – научить детей выделять основные характерные признаки групп 

животных, разнообразие животного мира, уточняет знания о диких животных, 

местах их обитания, правилах ухода за домашними любимцами, помощи 

птицам. 

Тематика, связанная с правилами безопасного поведения также 

чрезвычайно важна. В учебнике в большинстве случаев она дана без 

дополнительных разъяснений, в которых обучающиеся с ЗПР очень 

нуждаются. Учителю следует постоянно помнить о том, что формирование 

жизненной компетенции является одной из приоритетных задач. Поэтому в 

рабочей тетради многие сведения объединены именно в этот раздел. 

Обучающиеся получают знания о пользе и вреде компьютера, правилах 

безопасного поведения в автомобиле, поезде, на воде и в самолете.    

При ознакомлении с тематикой бытовых приборов, средств связи, 

транспорта также следует избегать избыточной терминологии, в том числе 

связанной с выделением функциональных частей объекта. Первоочередное 

внимание следует уделять тем объектам, с которыми дети встречаются в 

повседневной жизни. Информация о них может быть более развернутой 

(однако доступной детскому пониманию, функционально целесообразной). 

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.  

Учителю начальных классов рекомендуется активно привлекать 

родителей обучающегося к изучению предмета «Окружающий мир», 

поскольку только с их помощью может быть усвоено предметное содержание 

и повышена степень жизненной компетентности ребенка. 
 

Значение предмета 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 предметами и явлениями 

окружающей действительности, рассказывать о проведенных наблюдениях, 

сравнивать и устанавливать общие и отличительные признаки предметов, 

делать выводы под руководством учителя. 

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 

сезонными изменениями в жизни природы и человека. 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 «Изобразительное искусство». 



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.  

Учителю начальных классов рекомендуется устанавливать тесный 

контакт с педагогом-психологом, поскольку в программе 

психокоррекционных занятий есть темы, соответствующие изучаемому 

программному материалу. Практическая ориентация изучаемой тематики 

способствует формированию сферы жизненной компетенции, что является 

одной из важнейших задач всей программы коррекционной работы.  
 

Значение предмета «Окружающий мир» в общей системе коррекционно-

развивающей работы 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет 

важное значение. Младший школьный возраст является периодом, когда у 

обучающихся с ЗПР растут возможности использования знаково-

символических средств в качестве опор для запоминания, воспроизведения, 

организации мыслительных процессов. В первом дополнительном классе 

школьников учат использовать знаки и символы: при заполнении календаря 

погоды, в дидактических играх, при выполнении заданий в рабочей тетради. 

Основное значение имеет естественнонаучный характер 

предоставляемых знаний. Последнее ложится в основу для формирования 

научного мировоззрения. Однако в первом дополнительном классе намного 

важнее обогащение новыми и разнообразными знаниями, представленными в 

учебнике и рабочей тетради. 

Учебный материал по большинству тем способствует коррекции 

существенных недостатков познавательной деятельности. Задания в рабочей 

тетради предполагают постоянную активизацию мыслительных операций: 

анализа, сравнения, обобщения, абстрагирования. Большое количество 

загадок, стихов, разнообразных форм заданий, требующих от ребенка 

практических действий, работа в парах и группах, нацелены на поддержание 

устойчивого интереса. Кроме того, задания в рабочей тетради 

дифференцированы по уровням сложности. Благодаря этому каждый 

обучающийся должен быть успешным.    

Предмет «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для 

улучшения учебных высказываний, преодоления речевой инактивности детей 

с ЗПР. Весьма полезным является использование IT-технологий (специальных 

компьютерных инструментов, позволяющих детям уточнять представления об 

окружающем мире с помощью анимированной наглядности). Все в 

совокупности призвано активизировать у обучающихся познавательный 

интерес, побуждать их к выполнению различных заданий. 

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.  

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению  

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие научно-методические разработки и 

пособия: 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и 

классов VII вида. М.: Парадигма, 2010. 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-

педагогические аспекты. Метод. пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

Дополнительная литература 

Как сделать видимыми скрытые проблемы в развитии ребенка: метод. пособие 

к специализир. комп. программе «Мир за твоим окном» / О.И. Кукушкина, 

Т.К. Королевская, Е. Л. Гончарова. Ин-т коррекц. педагогики Рос. акад. 

образования. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Полиграф Сервис, 2008. – 144 с.  

Компьютерный инструмент педагога для оценки представлений о мире в 

контексте формирования жизненной компетенции ребенка [Текст] / М. Р. 

Хайдарпашич // Дефектология. - 2013. -№1.-С. 55-67.  

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с 

нарушениями интеллекта // Дефектология - 2006,- №5.- С.30-35  

Кукушкина О. И. Применение информационных технологий в специальном 

образовании // Специальное образование: состояние, перспективы развития. 

Тематическое приложение  к журналу «Вестник образования. – 2003. – № 3. 

Хайдарпашич М. Р. Изучение представлений о временах года при помощи 

компьютерной программы «Лента времени» [Текст] / М. Р. Хайдарпашич // 

Дефектология. - 2007. -№ 2. - С. 58-66.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий 

изучаемой теме. 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 



Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)1, 

соответствующие тематике программы по окружающему миру. 

При наличии условий IT-технологий, используемых во внеурочной 

деятельности для уточнения представлений обучающихся об окружающем 

мире. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 





 


