
 

 

 



  

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы по курсу «Окружающий мир» (1-4) автор 

А.А.Плешаков. 

 

Общие цели учебного предмета 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так 

и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника,  решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России.  

Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные ес-

тественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 



подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо - и культу-росообразного поведения   в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально - 

научному и эмоционально - ценностному постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика курса. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея целостности мира; 

 идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе. 

Её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимосвязи людей имеет включение в программу сведений из 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 



В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, 

в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа - определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим 

стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со 

своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут 

быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 

от взрослых. 

Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию предполагает выработку навыков работы со словарями, для чего требуется 

изучать не только содержание отдельных словарных статей, но и общие принципы их 

организации и расположения, значение словарных помет, сокращений и т. д. Учащемуся 

также необходимо знать типы словарей, их назначение и отличительные признаки, а также 

наиболее авторитетные словарные издания, уметь пользоваться словарями в учебно-научной 

и практической деятельности. 

Уровень осознания учащимся своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

человечества существенно повышается при овладении отраженным в языке культурным 

наследием народа. В этих целях рекомендуется привлекать словари: толковые, 

лингвострановедческие, топонимики и ономастики, фразеологические, афористики, 

пословиц и поговорок, устаревших слов и др. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 



современного мира, возможно только при широком усвоении учащимися общенаучных и 

предметных понятий, понимании природных явлений, категорий и объектов культуры и при 

осмыслении способов их выражения в родном и других языках. Для усвоения этого 

рекомендуется использовать словари: энциклопедические, терминологические, 

лингвострановедческие, толковые, грамматические, фразеологии и афористики, двуязычные 

и др. 

Освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах невозможно без овладения средствами и правилами речевого 

этикета. Для достижения соответствующих результатов рекомендуется использовать 

словари: речевого этикета, толковые, фразеологические и афористики. 

Для формирования умения решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора, формирования нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, а также для осознания значения семьи 

в жизни человека и общества, для понимания ценностей семейной жизни важно учитывать 

общепринятые нормы нравственности. Изучение этой части словарного запаса языка 

рекомендуется проводить по словарям фразеологии, крылатых фраз, пословиц и поговорок.  

Эффективное формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности может быть достигнуто только при наличии у учащихся 

достаточного словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования 

слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, 

антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, орфографические, 

орфоэпические, ударений, сочетаемости, устойчивых сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, невозможно без усвоения важнейших экологических 

понятий. Для их определения рекомендуется обращаться к экологическим словарям разного 

типа: энциклопедическим, терминологическим, популярным. 

Умение воспринимать художественное наследие народов России и мира, развитие 

творческой деятельности эстетического характера требует знакомства с важнейшими 

категориями эстетики и крупнейшими объектами культуры. В этих целях рекомендуется 

применять словари энциклопедические, культурологические, исторические, 

лингвострановедческие. 

Формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности начинается с 

обнаружения новых для себя категорий и объектов. Для развития данных умений 

рекомендуется применять словари: энциклопедические, отраслевые, терминологические, 

толковые, топонимики и ономастики. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

формируются с учетом толкований общелитературной лексики и определений терминов. В 

этих целях рекомендуется обращаться к словарям: толковым, терминологическим, 

энциклопедическим.  

Развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, а 

также создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач способствует изучение грамматики, 

словообразования и этимологии. Для этого рекомендуется использовать словари: 

грамматические, сочетаемости, словообразовательные, морфем, этимологические. 

Формирование умений смыслового чтения невозможно без выработки потребности 

точно понимать значения употребленных в тексте слов и выражений. Для обеспечения этого 



рекомендуются словари: энциклопедические, терминологические, толковые, синонимов, 

антонимов, паронимов, фразеологии и афористики, устаревших слов. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью может быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного 

словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования слов. В этих 

целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, антонимов, 

грамма¬тических и орфоэпических трудностей, орфографические, ударения, сочетаемости, 

образных сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции), ориентации в глобальном 

информационном пространстве может быть более эффективным при использовании 

идеографических и грамматических словарей. 

       Для формирования целостной научной картины мира, общей системы научных 

знаний, первоначальных систематизированных представлений по отдельным наукам и для  

знания их крупнейших персоналий рекомендуется использовать словари: 

энциклопедические, исторические, отраслевые, терминологические, лингвострановедческие, 

топонимов, ономастики.  

         В целях достижения более высоких результатов по предмету «история» 

рекомендуется использовать словари: исторические, энциклопедические, этимологические. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг 

с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

При организации проектной деятельности рекомендуется применять также языковые 

словари разных видов для повышения грамотности и речевой выразительности оформления 

и презентации проекта, как то: толковые, синонимов, орфографические, орфоэпические, 

сочетаемости, грамматических и произносительных трудностей и др. При работе с особо 

одаренными и высокомотивированными детьми рекомендуется обращаться к отраслевым 

энциклопедиям и энциклопедическим словарям. 

 

Место курса в учебном плане. 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. 

Программа рассчитана на 270 часов:  

 1 класс - 66 часов (33 учебные недели),  

 2-4 классы - по 68 часов (34 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 



 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно 

- и социально-нравственное. 

 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Условия достижения результатов (формы организации образовательного процесса, 

педагогические технологии). 

     Основной формой организации учебной деятельности в  курсе «Окружающий мир» 

является урок.  

В процессе изучения курса используются: 

 уроки-экскурсии, которые посвящены наблюдения за природной и социальной 

средой. Основная цель экскурсии – формирование у школьников представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке; 

 уроки – практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы; 

 уроки с демонстрацией объектов или их изображений. Демонстрация 

изображений объектов проводится в связи с недоступностью их для 

непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

Методы ознакомления младших школьников с окружающим миром: 

 наблюдение; 

 опыты;  

 экспериментирование;  

 практические работы; 

 беседы. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира, возможно только при широком усвоении учащимися общенаучных и предметных понятий, 

понимании природных явлений, категорий и объектов культуры и при осмыслении способов их 

выражения в родном и других языках.;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мере; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических  потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- 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; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.) с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве; 

- развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы, а также создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач рекомендуется использовать словари: 

грамматические, сочетаемости, словообразовательные, морфем, этимологические; 

- формирование умений смыслового чтения невозможно без выработки потребности 

точно понимать значения употребленных в тексте слов и выражений; для обеспечения этого 

рекомендуются словари: энциклопедические, терминологические, толковые, синонимов, 

антонимов, паронимов, фразеологии и афористики, устаревших слов; 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ 

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

В ходе изучения блока «Человек и природа» выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 



 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 

В ходе изучения блока «Человек и общество» выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Содержание курса. 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 



Звезды 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. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 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, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 



участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 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. 

Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена 

и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса. Интернет. Из-

бирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 



Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достоприме-

чательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру 1 - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими (3-4) странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности.  

 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Особенности организации контроля по окружающему миру. 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 



Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений 

об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 



Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изу-

ченных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 



школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

  



Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Человек и общество (150 ч.) 

Общество — люди, которых объединяет 

общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. 

Человек — член общества. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Человек — создатель и 

носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. 

Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила по ведения в 

школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных 

местах. 

Семья — частица Родины (15 ч) 

Семья — самое близкое окружение 

человека. Семья ребенка и ее состав. 

Наречение имени младенцу, семейное 

воспитание детей в культуре народов своего 

края. Нормы жизни в семье: добрые 

взаимоотношения, забота членов семьи друг 

о друге. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обязанностей. 

Обязанности ребенка в семье. Место работы 

членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия 

родственников в языках народов своего края. 

Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. 

Семейные ценности: ценность материнства, 

отцовства, детства, преклонного возраста. 

Честь семьи, рода как ценность. Культура 

общения и взаимная ответственность в семье. 

Уважение к чужому мнению. 

Прошлое семьи. Источники знаний о 

прошлом: воспоминания старших членов 

семьи о важных событиях в жизни семьи; 

семейные реликвии (ордена и медали, 

памятные знаки, фотографии, старые 

книги и письма и др.). 

Я — школьник (10 ч) 

Школьник и его жизнь в школе. 

Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. 

Находить информацию в ходе беседы с 

родителями, со старшими родственниками, с 

местными жителями о семье, традициях 

наречения имени младенцу, семейного 

воспитания детей в культуре народов своего 

края, о домашнем хозяйстве, профессиях 

членов семьи, занятиях людей в родном 

городе (селе). Моделировать ситуации, 

требующие определения цели совместной 

деятельности в семье. 

Беседовать с родными о поколениях в семье, 

родословной семьи, о понятии «честь семьи, 

рода». Составлять вместе со старшими 

родственниками родословное древо семьи. 

Моделировать ситуации, требующие знания 

образцов культуры общения и взаимной 

ответственности в семье. Составлять устные 

сочинения с использованием сведений, 

полученных в ходе бесед с родными и 

близкими о прошлом семьи, с показом и 

обсуждением семейных реликвий. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в учебной игре «Кто 

мой сосед?». 

Осуждать правила поведения в школе, 



Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города 

или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования 

транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, 

Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — 

глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День 

Классный коллектив, сотрудничество 

одноклассников и учителя для достижения 

общих целей; школьный коллектив — 

единство классных коллективов во имя чести 

и достоинства школы; совместная учеба, 

игры, отдых как способы культурного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных 

местах. 

Режим дня школьника: необходимость 

чередования труда и отдыха в течение дня — 

условие плодотворной учебы и успешного 

развития в школьные годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасной жизнедеятельности 

(9 ч) 

Личная гигиена школьника. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила 

взаотношения со взрослыми, сверстниками. 

Искать и находить взаимосвязи в цепочках 

культурных ценностей: «личная честь — 

честь класса — честь школы», «личный 

успех — успех класса — успех школы». 

Участвовать в практической работе 

(в игровой форме) по освоению правил 

поведения в школе и других общественных 

местах. Моделировать ситуации, требующие 

соблюдения культурных норм поведения в 

классе на уроке, во время перемен, во время 

проведения общешкольных учебных, 

игровых, рекреационных мероприятий. 

Моделировать ситуации, в которых 

необходимы дружелюбные отношения, 

согласие, взаимная помощь, личная 

ответственность друг за друга. 

Участвовать в практической работе 

по освоению правил поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми на основе подбора 

подходящих пословиц в творчестве народов 

своего края. 

Участвовать в практической работе 

по составлению режима дня и анализировать 

его (сколько времени на что отведено). 

Во время экскурсии по школе 

научиться находить класс, свое место в 

классе и т. п. 

Обсуждать правила здорового образа жизни 

как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими 

близкими с использованием пословиц, 

загадок, народных игр своего края. 



народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; Государственная 

граница России. 

Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, 

исторических событий, связанных 

с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и 

другим народам. 

Родной край — частица России. 

Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, профессии. 

Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Правила безопасности во дворе, при 

общении с незнакомыми людьми. 

Родной край — частица Родины 

(15 ч) 

Родной город, село. Домашний адрес. 

Главные достопримечательности 

населенного пункта. Занятия людей. 

Знакомые школьнику профессии на примере 

своего населенного пункта. Городской 

транспорт. Правила уличного движения — 

гарантия безопасности на улицах города. 

Название родной страны. Государственный 

флаг России, значение цветов флага. Москва 

— столица России. Красная площадь и 

Кремль — главные достопримечательности 

Москвы. 

Праздничные дни России и родного города: 

День города, Новый год, Рождество, 8 Марта.  

 

 

 

 

 

Родной регион (область, край, республика) и 

его местонахождение на карте. Название 

административного центра региона. Народы, 

населяющие регион (по вы_ 

бору). Некоторые обычаи и характерные 

особенности быта народов (2—3 примера). 

Культурная ценность понятия «земляк». 

Раскрывать потенциально опасные ситуации 

для сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного 

имущества. Осваивать правила поведения в 

разных ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, в школе. 

 

Участвовать в экскурсии по своему 

району или городу (безопасное поведение на 

дороге). 

Участвовать в экскурсии к 

достопримечательностям родного города 

(села). Участвовать в игровых ситуациях о 

соблюдении правил уличного движения. 

Обсуждать особенности Государственного 

флага России (последовательность 

расположения полос, цвета флага); узнавать 

российский флаг среди флагов других стран. 

Работать с текстом и иллюстрациями 

учебника: находить нужную информацию и 

иллюстрации о достопримечательностях 

Москвы, праздничных днях России. 

Собирать материал на основании бесед с 

родными, работы с источниками 

дополнительной информации о праздничных 

днях России и родного города.  

Находить на карте России родной регион. 

Участвовать в экскурсии в краеведческий 

(художественный) музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим 

родного края (при наличии условий), 

народными промыслами, картинами местных 

художников; к местам исторических 

событий и памятникам истории и 



империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с 3—4 

странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности 

История родного края. Дата основания, 

возможное происхождение названия и герб 

административного центра региона. 

Некоторые яркие и важные события из 

истории родного региона. Жизнь и быт 

населения региона в разные исторические 

времена. Известные люди края, их роль в его 

истории и культуре. Памятники истории и 

культуры региона, их охрана. 

Человек — член общества (9 ч) 

Отличие человека от животного. 

Изготовление орудий труда древнейшими 

людьми. Овладение огнем. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Первые коллективы людей. 

Основные занятия людей в древности. 

Человек — создатель и носитель культуры. 

Возникновение искусства и его значение 

в жизни человека Внешний облик человека и 

его внутренний мир. Лучшие человеческие 

качества и культура. 

 

 

 

 

Значение труда в жизни человека и 

общества (9 ч) 

Профессии людей. Разделение труда в 

обществе — основа личного и 

общественного благосостояния. 

Важное значение транспорта в жизни 

общества. Транспорт города и села. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. 

культуры родного региона. 

Готовить небольшие сообщения о прошлом 

родного края, об известных людях, обычаях, 

о праздниках народов, населяющих край, на 

основе полученных сведений (данных 

экскурсий, бесед со старшими членами 

семьи, земляками). 

 

 

 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) и 

обсуждать полученные сведения. 

Работать с иллюстративным материалом, 

описывать и сравнивать древние орудия 

труда, произведения искусства. 

 Подбирать иллюстративный материал 

(фотографии и репродукции 

портретной живописи) с целью 

определения внешнего вида людей в разные 

времена, отображения их внутренних качеств 

(по выражению лица, мимике, жестам, позе и 

др.). 

Находить пословицы разных народов России 

и мира о лучших человеческих качествах, 

которые ценятся всеми народами на Земле. 

Участвовать в экскурсии на одно из 

предприятий родного края с целью 

ознакомления с трудом людей. 

Участвовать в учебной игре о правилах 

пользования транспортом. 

Определять возможности средств 



Важное значение средств связи в жизни 

человека и общества: почта, телеграф, 

телефон. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой 

информации в нашей общей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Дополнительные источники информации: 

словари, энциклопедии, справочники (в том 

числе на электронных носителях) и 

правила работы с ними. 

Общение с помощью средств связи и 

информации. Ответственность СМИ перед 

обществом. 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация (32 ч) 

Государственная граница России. 

Россия — многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию. 

Названия разных народов (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим 

народам — культурная норма. Русский язык 

— государственный язык нашей страны. 

Понятия «россиянин», «соотечественник». 

Расположение Москвы на карте России. 

Основание Москвы, происхождение 

названия, герб столицы. 

Москва — столица России и центр 

управления страной. Некоторые 

достопримечательности столицы России — 

Большой театр, стадион Лужники, 

московское метро и др. 

Города России. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности (Зимний и 

Екатерининский дворцы, памятник Петру I 

массовой информации. Готовить небольшое 

сообщение на базе одного из средств 

массовой информации о родном регионе. 

Осваивать правила пользования телефоном. 

Записывать телефоны экстренной 

помощи. 

Моделировать ситуации, при которых 

экстренно необходимы средства 

связи и массовой информации. 

Познакомиться с дополнительными 

источниками информации, правилами 

работы с ними. 

 

 

 

Работать с глобусом и картой: показывать 

территорию России, ее государственные 

границы. 

Участвовать в групповой работе по 

подготовке сообщения об одном из народов 

России; изготавливать (по возможности) 

национальный костюм или его элементы. 

Моделировать и обсуждать ситуации, 

касающиеся отношения школьников к 

представителям других народов. 

Участвовать в практической работе 

с картой: находить местонахождение 

Москвы, Санкт-Петербурга и других 

крупнейших городов (2—3) на карте России. 

Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из 

городов России на основе дополнительной 

информации. Описывать на основе 

иллюстраций, видеокадров гербы Москвы и 



— Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.). Достопримечательности 

Великого Новгорода, Владимира и других 

городов Золотого кольца России (по выбору). 

Государственный герб России, 

Государственный гимн России. Правила 

поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. 

Основные права и обязанности 

граждан России. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — 

глава государства. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за 

благополучие своих граждан. 

Ответственность российских граждан за свое 

Отечество. 

Государственные и всенародные 

праздники России в жизни нашего 

общества (продолжение): День защитника 

Отечества, День Победы, День весны и 

труда, День России, 

День народного единства, День 

Конституции, День защиты детей, 

День знаний. 

Страницы истории Отечества 

(45 ч) 

Что такое история. Исторические источники. 

Историческая карта. Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие исторические 

события и их участники в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. 

Санкт-Петербурга.  

 

 

 

Объяснять основные элементы 

Государственного герба России; 

узнавать его среди других гербов. 

Работать с текстом Государственного гимна 

России. Прослушивать и обсуждать гимн. 

Готовить рассказ о правах ребенка на основе 

анализа иллюстративного материала и 

своего социального опыта. 

Рассказывать о родной стране, праздничных 

днях России на основе данных, полученных 

из источников массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать исторические и культурные 

памятники на основе иллюстративного 

материала или непосредственного 

наблюдения, готовить рассказ о важнейших 

изученных событиях из истории Отечества. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 



Начальные представления о культуре России 

в разные исторические времена (образование, 

научные знания, памятники архитектуры и 

живописи и др.). 

Картины быта, труда, традиции людей в 

прошлом: положение отдельных групп 

населения (жилища, одежда, питание, 

домашняя утварь, основные занятия, орудия 

труда), верования, народные праздники и 

обычаи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников и 

др.) и обсуждать полученные сведения. 

Участвовать в практической работе: с картой 

(показывать места исторических событий), с 

«лентой времени» (определять 

последовательность исторических событий); 

выполнять задания на соотношение года с 

веком; изготавливать (по возможности) 

наглядные пособия из бумаги, пластилина 

и других материалов — одежда, макеты 

памятников архитектуры 

и др. 

Сравнивать (на основе иллюстративного 

материала) памятники архитектуры, одежды, 

вооружения различных эпох. Находить в 

тексте учебника слова и выражения, 

характеризующие исторического деятеля, его 

дела и поступки; высказывать свое 

мотивированное отношение к историческому 

деятелю. 

Участвовать в ролевых играх по типу 

путешествий ( например, «Путешествие в 

древнюю Москву», «Путешествие по 

Третьяковской галерее»). Участвовать в 

игровых соревновательных формах 

(например, «Знаете ли вы?», «Что? Где? 

Когда?»). Участвовать в групповой 

работе по поиску информации и подготовке 

устного сочинения «Рассказ от первого лица 

— очевидцы событий XX века» (в первую 

очередь о Великой Отечественной войне — 

рассказы ветеранов войны об их вкладе в 

общую победу). 



 

 

Земля — наш общий дом (6 ч) 

Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с несколькими 

странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Ответственность людей за будущее Земли 

Оформлять (совместно с членами семьи) 

боевой листок «Наша семья в годы Великой 

Отечественной войны». 

Участвовать в практической работе: 

находить изученные страны мира на глобусе 

и политической карте. Обсуждать 

особенности рассматриваемых стран. 

Готовить небольшие сообщения об одной 

из стран мира в форме воображаемых 

путешествий. Составлять устное сочинение с 

использованием фотографий о семейном 

путешествии за рубеж 

Человек и природа (108 ч.) 

Природа — это то, что нас окружает, но не 

создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений  природы: смена времен 

года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все 

природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. 

Звезды 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. 

Времена года (15 ч) 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, 

ноябрь). Признаки осени (листопад, отлет 

перелетных птиц, подготовка животных к 

зимовке). 

Осенняя жизнь растений и животных и их 

подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, 

февраль). Признаки зимы (короткая 

продолжительность дня, низкое солнце, 

холод, замерзание воды, особенности зимней 

жизни птиц и зверей). Погода зимой. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). 

Признаки весны (увеличение 

продолжительности дня, высокое солнце, 

тепло, таяние снега и льда, пробуждение 

природы, прилет птиц, весенние растения). 

Погода весной. 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). 

Признаки лета (длинный день, высокое 

 

Пересказывать и понимать тексты о природе. 

Выявлять признаки времен года на основе 

собственных наблюдений. 

Выявлять связь жизнедеятельности 

растений, животных и времени года. 

Описывать подборку фотографий 

и репродукций с целью определения времени 

года, изображенного на каждой из них. 

Сопоставлять с описанием времени года в 

творчестве поэтов и писателей России и 

мира. 

Выявлять связь сезонных народных 

игр с особенностями того или иного времени 

года (на примере детских игр народов своего 

края). 

Проводить групповые наблюдения 

во время экскурсии «Времена года в нашем 

крае». 

Познакомиться с календарным трудом и 



Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Смена дня и ночи на 

Земле. Вра щение Земли как причина смены 

дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. 

Смена времен года в родном крае (на основе 

наблюдений). 

Погода, ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

солнце, тепло, цветение растений, потомство 

у животных). 

Природа вокруг нас (15 ч) 

Растения — живые организмы. Роль 

растений в очищении воздуха и 

обеспечении пищей животных. 

Животные — живые организмы. Отличия 

животных от растений —подвижность и 

чувствительность. 

Вода и пища — условия для жизни 

животных. 

Дикие и одомашненные растения и 

животные. Уход человека за одомашненными 

растениями и животными. Их многообразие 

и полезные свойства. 

Использование человеком богатств природы 

(солнце, ветер, вода, почва, лес, дикие 

растения и животные). Значение природы для 

существования всего живого на Земле. 

Правила поведения в парке, в лесу, на реке и 

озере. Бережное отношение к окружающему 

миру. 

Природа неживая и живая (27 ч) 

Природа — это весь многообразный мир, 

который окружает человека и может 

существовать без его участия. Знакомство с 

природными объектами и изделиями 

(искусственными предметами). Неживая 

и живая природа. Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, 

праздниками народов России (на примере 

своего края). 

 

Обнаруживать сходство и различия 

растений и животных на основе 

наблюдений, чтения текстов, работы с 

иллюстрациями. Характеризовать 

особенности дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних животных 

(на примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: домашние—

дикие животные; культурные—

дикорастущие растения. 

Анализировать примеры использования 

человеком богатств природы. Участвовать в 

коллективном обсуждении в группах и 

объяснять правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере). 

Оценивать конкретные примеры поведения в 

природе. 

 

 

Различать природные объекты изделия 

(искусственные предметы), характеризовать 

их отличительные свойства. Определять 

материалы и образы природы в изделиях 

человека. 

Наблюдать объекты и явления природы (на 

краеведческом материале), характеризовать 

их особенности. 

 Группировать (классифицировать) объекты 

живой или неживой природы по 

отличительным признакам. 



Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — единство живой 

и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). 

газы. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха (не 

виден, не имеет запаха, летуч, занимает 

форму любого сосуда, легко сжимается, 

является условием горения благодаря 

наличию в нем кислорода). Значение 

воздуха для растений, животных, человека. 

Погода, ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Вода. Свойства воды (текуча, не имеет цвета 

и запаха, принимает форму любого сосуда); 

состояния воды, ее распространение в 

природе, значение для живых организмов, 

человека. Круговорот воды в природе. 

Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера), их значение в хозяйстве, бережное 

отношение к полезным ископаемым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почва, ее состав, значение для живой 

природы, для хозяйства человека; 

плодородие как главное свойство почвы и 

земледельческий труд в течение года. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воздуха. Характеризовать свойства 

воздуха. 

 

 

 

Наблюдать погоду самостоятельно 

и в группе, описывать ее состояние. 

Измерять температуру воздуха, воды с 

помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воды. Характеризовать свойства 

воды, круговорот воды в природе. 

 

 

 

 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства изученных 

полезных ископаемых. 

Различать изученные полезные ископаемые. 

Описывать их применение в хозяйстве 

человека (на примере своей местности). 

Участвовать в совместном обсуждении в 

группах и рассказывать об экскурсии в 

краеведческий музей (ознакомление с 

природой родного края, с народными 

способами прогнозирования погоды). 

Характеризовать (на основе опытов) состав 

почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы (на примере 

своей местности). 



Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе (на 

примере своей местности): растения — 

пища и укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и семян 

растений. 

Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее 

представление; основные природные зоны 

(растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Общее представление о строении 

тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. 

Растения, их разнообразие. Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения (на примере растений 

своей местности). Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Грибы: съедобные и ядовитые (на примере 

своей местности). Правила сбора грибов. 

 

 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери (на примере своей местности), их 

отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, 

зерноядные, всеядные). Размножение 

животных (рыбы, птицы, млекопитающие). 

Обмен информацией между животными в 

природе. Дикие и домашние животные (на 

примере своей местности). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. 

Приводить примеры хвойных и цветковых 

растений, выделять их отличия (на примере 

своей местности). 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, 

кустарники и травы. 

Характеризовать условия, необходимые для 

жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и 

жизни людей. Определять растительные 

материалы и образы растений в изделиях. 

Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних 

животных, характеризовать их роль в жизни 

человека (на примере своей местности). 

Выращивать растения в группе (из 

семян, побегов, листьев). 

Различать съедобные и ядовитые грибы (на 

примере своей местности). 

Рассказывать о роли грибов в природе и 

жизни людей. 

Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей 

насекомых, рыб, птиц, зверей (на примере 

своей местности). 

Характеризовать способы питания, 

размножения; условия, необходимые для 

жизни животных.  

Рассказывать о роли животных в природе и 

жизни людей (на примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников 

знаний (словарей, энциклопедий, 



Измерение температуры тела человека. 

Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез,ожог), обморожении, перегреве 

 

Единство живого и неживого 

(8 ч) 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Природные сообщества (лес, луг, водоем). 

Взаимосвязи в сообществе растений и 

животных: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители 

плодов и семян растений (на местных 

примерах). Влияние человека на природные 

сообщества (на примере своей местности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша страна на карте и глобусе 

(23 ч) 

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. Географическая и историческая карта 

и план (общее знакомство). Материки и 

океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. 

Карта России. Знакомство с важнейшей 

географической номенклатурой своей 

страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

справочников) о растениях и животных 

своего региона и обсуждать полученные 

сведения. 

Приводить примеры веществ. 

Различать и характеризовать твердые тела, 

жидкости и газы. 

Характеризовать круговорот веществ как 

пример единства живого и неживого. 

Характеризовать природные сообщества на 

примере леса, луга, водоема. 

Характеризовать влияние человека 

на природные сообщества (на примере своей 

местности). 

Определять отношение к единству 

живого и неживого в культуре народов 

своего края. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) о 

природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 

Познакомиться со звездами и 

планетами на примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми моделями (глобусом, 

физической картой): показывать на глобусе и 

карте материки и океаны; находить и 

определять географические объекты на 

физической карте России с помощью 

условных знаков. 

Определять на исторической карте 

территорию страны, места сражений, 

направления походов с помощью условных 

обозначений. 



 

 

 

 

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 времен года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

озеро, пруд, болото); использование 

человеком. 

 

 

 

 

Природные зоны России: общее 

представление, знакомство с 2—3 

природными зонами (растительный и 

животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы в старину и 

в наше время). 

 

 

 

 

 

Участвовать во время экскурсии в 

групповом ориентировании на местности с 

помощью компаса и карты, по местным 

признакам. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена 

года. 

Объяснять (характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и его связь со 

сменой дня и ночи, времен года. 

Различать разные формы земной 

поверхности (на примере своей местности). 

Находить на физической карте России 

равнины и горы и определять их названия. 

Моделировать формы поверхности 

из песка, глины или пластилина. 

Сравнивать и различать разные формы 

водоемов. 

Находить на физической карте России 

разные водоемы и определять их названия. 

Характеризовать (в ходе экскурсий 

и наблюдений) формы земной поверхности и 

водоемы своей местности. 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, труда и 

быта людей разных природных зон. 

Объяснять влияние человека на природу 

изучаемых природных зон. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) о 

природных зонах и обсуждать полученные 

сведения. 

Участвовать в экскурсии в историко-



 

 

 

Человек — часть природы (5 ч) 

Природа — источник удовлетворения 

потребностей людей. Зависимость жизни 

человека от природы в старину и в наше 

время. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей 

местности в старину и в наше время). 

Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, экосистем, 

растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Тело человека (15 ч) 

Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Правила измерения 

температуры тела человека. 

Телефоны экстренной помощи. 

Первая помощь при легких трав_ 

мах (ушиб, порез, ожог), обморожении, 

перегреве 

культурный заповедник своего 

края для знакомства с особенностями труда и 

быта людей в данных природно-

климатических условиях. 

Находить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 

природы в старину и в наше время. 

Участвовать в практической работе 

по усвоению правил поведения, 

способствующих сохранению природы. 

Характеризовать влияние человека 

на природу в старину и в наше время. 

Находить примеры работы людей 

по сохранению природы в старину 

и в наше время. 

Участвовать в экскурсии в заповедник, 

национальный парк своего края. 

 

 

 

 

Характеризовать основные функции систем 

органов человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической работы 

ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания 

первой помощи при несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, вес и рост 

человека 

   

 

 



Распределение учебных часов по разделам учебной программы 

№ п/п Разделы, темы 
Рабочая программа по классам 

Рабочая программа 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Человек и природа. 108 30 28  21 29 

2 Человек и общество. 150 34 37 44 35 

3 Резерв  12 2 3 3 4 

  Итого: 270 66 68 68 68 
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