
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4  классов составлена в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 23.03.2021 №115; 

3. ФГОС начального общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения от 31.05.2021г. №286 (далее ФГОС НОО); 

4. Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир», утвержденной Приказом Министерства просвещения 

РФ от 16 ноября 2022 г. № 992 “Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования” 

5. Устава МАОУ СШ №154; 

6. Положения о рабочей программе МАОУ СШ № 154; 

7. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МАОУ СШ №154. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в 

нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний 

в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного богатства обучающихся. 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 



Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Основными формами работы на уроке являются: фронтальная, 

групповая, индивидуальная, работа в парах и т. д. 

На уроке могут быть использованы различные методические приёмы:  

организация целенаправленного наблюдения; 

анализ математических объектов с различных точек зрения; 

установление соответствия между предметной – вербальной – графической – символической моделями; 

предложение заведомо неверного способа выполнения задания – «ловушки»; 

сравнение данного задания с другим, которое представляет собой ориентировочную основу; 

формирование общего умения решать текстовые задачи; 

обсуждение различных способов действий. 

Данный курс направлен на реализацию системно-деятельностного  подхода, ориентированного на компоненты учебной 

деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, способы её решения, самоконтроль и самооценка) и создание дидактических 

условий для овладения универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными), 

которые необходимо рассматривать как целостную систему. 

Курс окружающего мира для 1–4 классов в данной программе представлен следующими содержательными линиями (для каждого 

года обучения): 

 «Человек и природа», 

 «Человек и общество», 

 «Правила безопасной жизни», что позволяет представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный 

образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями. 

Особенностью курса является логика построения содержания: программа «Окружающий мир» создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных 

наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной 

позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как 

её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Формы организации учебного процесса при реализации 

интегрированного курса «Окружающий мир» могут быть разнообразными:  

 дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном участке, в парке, на улицах города и др.; 



 уроки исследования и экспериментальной проверки каких-то гипотез; 

 уроки-путешествия, уроки-заседания экологического совета, уроки-конференции. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе, фронтальной 

В рамках данного курса используются следующие технологии: 

 духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников; 

 практико- и личностно-ориентированная педагогическая технология (методический аппарат программирует процесс обучения, 

«ведёт» за собой, учит мыслить, включая детей в логику осмысления явления окружающего мира); 

 здоровьесберегающие; 

 компьютерные. 

 

Материальное обеспечение учебного процесса 

Программа Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир», утвержденной Приказом Министерства 

просвещения РФ от 16 ноября 2022 г. № 992 “Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования” 

Учебник Окружающий мир: 1-й класс: учебник: в 2 частях. Плешаков А.А.– М.: Просвещение, 2023 

Окружающий мир: 2-й класс: учебник: в 2 частях. Плешаков А.А. – М.: Просвещение,  

Окружающий мир: 3-й класс: учебник: в 2 частях. Плешаков А.А. – М.: Просвещение,  

Окружающий мир: 4-й класс: учебник: в 2 частях. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. – М.: Просвещение, 

 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
 

 По учебному плану школы на изучение учебного предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

Классы Количество 

учебных часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных часов за год 

1 класс 2 33 66 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

Итого 

за курс: 
2 135 270 

 

 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  К У Р С А  У Ч Е Б Н О Г О  П Р Е Д М Е Т А  « О К Р У Ж А Ю Щ И Й  М И Р »  

 

1 КЛАСС 
Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных 

материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о 

родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях 

жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила использования 

электронных средств, оснащенных экраном. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 



Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния неживой 

природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, иллюстраций, видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно от 

носиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна 

России;  

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 

предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям;  

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения 

правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС 
Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы России. Москва – столица 

России. Святыни Москвы – святыни России: 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. Россия – многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 



Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению и 

особенностям других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и рациональное питание 

(количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной 

территории), в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или 

вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  

 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  



 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, 

безопасность, опасная ситуация). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» 

органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь изменений в 

живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и 

замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, принятыми в 

обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к 

собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), 

совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 



3 КЛАСС 
Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Наша Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 

Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие 

растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие 

животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 



Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов 

инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, 

на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному и самостоятельно 

составленному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой (историческим 

периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе нашей 

планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, таблицах, схемах, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  



Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, 

цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные 

ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

4 КЛАСС 
Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей между 

соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 



Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. 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. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, социального статуса, 

религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию природных объектов и 

явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2–3 объекта). 

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). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная 

Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в 

общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 



Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность информации, 

учитывать правила безопасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том 

числе и информационно-коммуникационную сеть Интернет (в условиях контролируемого выхода);  

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, 

включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, 

первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль 

нервной системы в деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, справедливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 

природных зон, пищевых цепей);  

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  



 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – руководитель, подчинённый, напарник, члена 

большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в 

общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, которые могут стать 

опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Функция метапредметности во ФГОС отведена универсальным учебным действиям – познавательным, коммуникативным и 

регулятивным. То есть УУД определены как главный результат обучения, отражающий его метапредметный характер. УУД при  

целенаправленном внимании к их формированию, начинают играть ведущую роль в образовательном процессе: 

Оказывают влияние на становление компетенций школьника и его развитие, 

Успешное владение предметными знаниями – умениями – способами учебных действий, формирование функциональной грамотности  

и овладение межпредметными понятиями.  

Сформированность УУД в рамках учебной деятельности обеспечит использование их не только в учебной, но и в повседневной 

жизненной практике. 

Метапредметность предполагает обучение детей  приемам, техникам, схемам, образцам познавательной длительности,  которые могут 

и должны использоваться не только при изучении различных дисциплин, но и во внеурочной деятельности. 

Метапредметность подразумевает усвоение ребенком универсальных учебных действий (метапредметных умений).  Универсальные 

учебные действия  - это способы осуществления различных видов деятельности, позволяющих учащемуся самостоятельно овладевать 

новыми знаниями, умениями . 

Изучение содержания учебного предмета «Окружающий мир» во втором классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий.  

1 класс  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

― сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния неживой 

природы; 

― приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного); 

― приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 



Работа с информацией: 

― понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

― соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

― в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к 

разным мнениям; 

― воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

―  соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному 

плану; 

― описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям; 

― сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

― сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 

активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

― оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

― анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

― соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение 

правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Изучение содержания учебного предмета «Окружающий мир» во втором классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий.  

2 КЛАСС 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

― ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

― на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

― различать символы РФ; 

― различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

― группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

― различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

― различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

― читать информацию, представленную в схеме, таблице; 



― используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

― соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

― ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 

— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, 

безопасность, опасная ситуация); 

― описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

― создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 

чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

― создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь изменений в живой 

природе с явлениями неживой природы); 

― приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности); 

― описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

― следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

― контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи; 

― оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и 

замечания. 

Совместная деятельность: 

― строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

― оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к 

собеседнику; 

― проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно 

намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

― определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

Изучение содержания учебного предмета «Окружающий мир» в третьем классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий.  

3 КЛАСС 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 



― проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному и самостоятельно 

составленному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) 

делать выводы; 

― устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного; 

― определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

― моделировать цепи питания в природном сообществе; 

― различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

― соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

― понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; 

находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

― читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

― находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

― ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, 

цепь питания, Красная книга); 

— понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные 

ситуации, предвидение); 

― описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

― на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки; 

― приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

― называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

― описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

― планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя); 

― устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

― участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; справедливо оценивать результаты 

деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

― выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, мнение; 

самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 



Изучение содержания учебного предмета «Окружающий мир» во втором классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий.  

4 КЛАСС 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

― устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

― конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

― моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 

― соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

― классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

― определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

― использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность информации, учитывать 

правила безопасного использования электронных ресурсов школы; 

― использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

― на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, подготавливать презентацию, включая 

в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

― ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, 

первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

― характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной 

системы в деятельности организма; 

― создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек; 

― описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, справедливости и др.; 

― составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни природных 

зон, пищевых цепей); 

― составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

― создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

― самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки; 

― контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 



―находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

―выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, подчинённый, напарник, член 

большого коллектива; 

― ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее 

дело; 

― анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, которые могут стать 

опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

П Л А Н И Р У Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  

К У Р С А  У Ч Е Б Н О Г О  П Р Е Д М Е Т А  « О К Р У Ж А Ю Щ И Й  М И Р »  

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли многонациональной России в 

современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые 

строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 



 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении 

своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – 

целое; причина – следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 



 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, 

несложные опыты; 

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 

природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть – целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной 

задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, 

схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  



 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях 

социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес 

своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе;  

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  



 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части растений 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за 

сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты 

под руководством учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в 

общественных местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться 

бытовыми электроприборами;  

 соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий прошлого и 

настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  



 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримечательности 

родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, 

созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и негативного 

отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя  (при необходимости). 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государственным 

символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, 

городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к 

истории и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и 

характерные свойства;  



 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные 

результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, 

омывающие территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных 

российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению несложные 

наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя 

правилам безопасного труда;  



 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить 

простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены 

дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в 

театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и информационных ресурсов. 

 

ФОРМЫ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Овладение учащимися основными видами деятельности позволяет им в школе и в дальнейшей жизни самостоятельно получать знания, 

умения и компетентности, в том числе, дает возможность успешно организовать свой процесс обучения. Это становится возможным 

благодаря тому, что УУД представляют собой обобщенные действия, которые порождают способность ориентироваться в различных 

предметных областях познания и обеспечивают высокую мотивацию к обучению. 

Основные виды деятельности учащихся описываются в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). Основная 

роль в нем отводится понятию универсальных учебных действий (УУД), акцент делается на активность и инициативность детей, что 

развивает их личность. В Стандарте прописаны разновидности деятельности, которыми должен овладеть ученик к завершению 

образовательного процесса. 

Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов соклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе 



Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Доказательство, анализ выдвигаемых предположений и гипотез 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Работа со схемами 

Анализ раздаточных материалов 

Конструирование и моделирование приподных явлений 

Проекты  

Организация исследования  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения формулируется идея реализации личностно-

ориентированной, развивающей модели массовой школы, содержание образования в которой будет ориентировано на обеспечение 

самоопределения и саморазвития личности, на овладение способами познавательной деятельности, приобретение детьми опыта различных 

видов деятельности. Это требует создания в образовательной практике определенных педагогических условий для включения школьников в 

активную познавательную деятельность, в частности, исследовательскую. 

Под специальными исследовательскими знаниями в данном контексте следует понимать специфические знания о проведении 

исследований и действии механизмов исследовательского поиска. Под общими исследовательскими умениями и навыками следует понимать 

следующие: 

– умение видеть проблемы; 

– умение задавать вопросы; 

– умение выдвигать гипотезы; 

– умение давать определение понятиям; 

– умение классифицировать; 

– умения и навыки наблюдения; 

– умения и навыки проведения экспериментов; 

– умение делать выводы и умозаключения; 

– умения и навыки структурирования материала; 



– умения и навыки работы с текстом; 

– умение доказывать и защищать свои идеи. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую 

цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение результата – создания проекта. 

Целевые ориентации могут задаваться условиями, при которых учащиеся: 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, обобщения). 

Особенности образовательного процесса: 

интегрированный характер образовательного процесса определяется необходимостью в интеграции знаний по различным учебным 

предметам при решении определенной проблемы; 

интегрированные и внеурочные формы работы определяются интегрированным характером и сроками выполнения проекта; 

индивидуальный подход в определении знаний для каждого учащегося определяется исходя из интересов каждого ребенка, уровня его 

возможностей; 

образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что 

повышает его мотивацию к учению; 

индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития; 

глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их использования в разных ситуациях; 

необходимость в приобретении новых знаний возникает в процессе работы над решением поставленной проблемы. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Система оценки результатов обучающихся направлена на реализацию требований ФГОС НОО.  

Оценка отражает уровень достижения поставленных целей и выполнения требований ФГОС НОО. Все формы и методы оценки 

обучающихся на втором уровне общего образования обеспечивают комплексную оценку планируемых результатов, то есть уровень 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов. Оценка планируемых результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. Критериями комплексной оценки планируемых результатов являются 

требования ФГОС НОО к планируемым результатам, целевые установки по предмету, разделу, теме, уроку.  

Объектами комплексной оценки планируемых результатов являются универсальные учебные действия.  

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга, в том 

числе:  

 Стартовая диагностическая работа на начало обучения в школе;  



 Стандартизированные письменные и устные работы;  

 Комплексная работа уровня сформированности УУД;  

 Единая комплексная работа;  

 Тематические проверочные (контрольные) работы; 

  Проекты;  

 Практические работы;  

 Творческие работы; 

 Диагностические задания;  

 Самооценка. 

Самооценка (оценка своего результата выполнения задания) осуществляется обучающимся по «Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание.  

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их.  

Для адекватного оценивания обучающийся должен научиться отвечать на вопросы о целях и результатах своей работы, то есть освоить 

алгоритм самооценки.  

Начиная с 1 класса обучающиеся учатся отвечать на следующие вопросы:  

 1. Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? В чём ошибка? (Для ответа на этот вопрос нужно: либо получить эталон 

правильного решения задачи (задания) и сравнить с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное 

решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ).  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

Начиная со второго класса (после обучения детей использованию таблицы требований и введения уровней успешности) к этому 

алгоритму могут быть добавлены вопросы, в том числе:  

1.Какое умение развивали при выполнении задания?  

2. Каков был уровень задачи (задания)?  

 Такие задачи (задания) мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные знания? (Необходимый уровень)  

 В этой задаче (задании) мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам 

нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень)  

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не изучали? (Максимальный уровень)  

3. Какой у меня уровень успешности, на котором я решил задачу (задание)? 

 4. Какой балл (от 1 до 5 баллов – 2-4 классы) я могу себе поставить, исходя из моего уровня успешности? 

Оценивание успешности освоения учебных программ обучающихся 1-4 классов  

Оценивание обучающихся 1-ых классов осуществляются:  



 В форме словесных качественных оценок на критериальной основе, используя только положительные словесные характеристики, в 

том числе: «Превосходно», «Молодец», «Умница», «Хорошо», «Отлично»;  

 В форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельной работы в соответствии с вышеуказанными 

критериями;  

 В форме «волшебных линеек», значков «+», «-», «?» . 

 Оценивание обучающихся 2-4 классов осуществляется по 5 балльной системе. В классный журнал выставляются баллы (от 1 до 5) за 

тематические проверочные (контрольные) работы, диктанты, проекты, творческие работы, полные устные ответы, выразительное чтение 

стихотворений наизусть, пересказы и другие виды проверочных работ.  

Критерии оценивания осуществляется по признакам трех уровней успешности:  

 Необходимый (базовый) уровень – решение типового задания, подобного тем, что выполняли уже много раз, при выполнении 

которого требовались отработанные умения и уже усвоенные знания. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем научиться.  

 Повышенный (программный) уровень – решение задания, где потребовалось либо применить новые знаний по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Умение действовать в нестандартной ситуации – это 

отличие от необходимого всем уровня.  

 Высокий (максимальный) уровень – выполнение задания по материалу, где потребовались знания, полученные на уроке, либо 

самостоятельно добытые новые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует исключительные 

успехи отдельных обучающихся по отдельным темам, в том числе сверх школьных требований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитательная задача урока – формирование навыков, убеждений, чувств, профессионально-значимых психологических и 

социально-психологических качеств личности (интеллектуальных, нравственных, эмоционально-волевых). 

Требования к воспитательной задаче: воспитание должно осуществляться в наибольшей степени средствами соответствующего 

учебного предмета; воспитательная цель урока должна быть не формальной, а вытекающей из содержания предмета; основа воспитания в 

процессе обучения – собственные суждения учащихся, их отношение к фактам и явлениям и т. д. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



 - привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 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; 

- обеспечение нравственного, трудового, эстетического, физического, военно-патриотического воспитания обучающихся и влияние на 

их профессиональное самоопределение; 

- устранение в ходе занятий типичных недостатков в воспитании обучающихся (недисциплинированность, нетактичность, 

необязательность и т. д.);  

- воспитание усидчивости, умения преодолевать трудности, аккуратности при выполнении заданий, силы воли, настойчивости, 

упорства; 

- воспитание воли, познавательной активности и самостоятельности, настойчивости; 

- воспитание интереса к учебному предмету, к учению; 

- воспитание доброжелательного отношения учащихся друг к другу, обеспечение доброжелательного отношения к учащимся со 

стороны преподавателя, в сочетании с требовательностью, его педагогический такт; 

-  воспитание экологического мышления, гуманистического мышления, терпимого отношения к чужим взглядам, позициям, образу 

жизни; 

- формирование умения ориентироваться в общественно-политической жизни; обеспечивать патриотическое воспитание, воспитание 

ответственности за честь и человеческое достоинство; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.  



Целевые приоритеты на уровне начальной школы: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым; уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину; 

- беречь и охранять природу; 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых; 

-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий   представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 



Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания. 

 

 

 

 

 



ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Темы исследовательских работ и проектов общей тематики: 

 Для чего нужна зубная паста? 

 Загадка клавиатуры 

 Искусство создания книги 

 Компьютерные игры – хорошо это или плохо? 

 Краски в нашей жизни 

 Маленькая история о моей большой семье 

 Метеоцентр «Народные приметы» сообщает... 

 Мультфильмы: что это? 

 Мир ребёнка: взгляд сквозь время 

 О некоторых способах выжить в природе 

 О чем рассказывают следы на снегу 

 Оригами и математика 

 Откуда хлеб на стол пришёл? 

 Польза бумаги 

 Почему вода в небольших водоемах зеленая? 

 Почему высохла лужа 

 Почему корабли не тонут 

 Почему море солёное 

 Почему мы плачем? Откуда берутся слезы? 

 Почему хлеб бывает чёрный и белый? 

 Почему чай заваривают в горячей воде? 

 Путешествие водяной капельки 

 Спать или не спать? Вот в чем вопрос! 

 Хлеб всему голова! 

 Что такое микроскоп? 

 Что такое эксперимент? 

 Что у нас в солонке и в сахарнице? 



 Чудесные превращения, или Что такое сыр? 

Темы исследовательских работ для начальных классов о семье: 

 Влияние компьютера на детей 

 Волшебство красок 

 Война и наша семья 

 Генеалогическое дерево моей семьи 

 Из истории детских обязанностей 

 Имя в жизни человека 

 Моя родословная 

 Лента времени моей семьи 

 Праздники нашей семьи 

 Семейные традиции 

 Спортивная жизнь моей семьи 

 Наш дом. Наш двор. 

Темы исследовательских работ о природе: 

 Вечнозелёная красавица леса 

 Жизнь леса 

 Кто красит листья в зеленый цвет? 

 Лес - наш друг 

 Мой любимый фрукт апельсин 

 Новогодняя красавица 

 Отчего осенью листья меняют цвет? 

 Почему в яблоке не прорастают семена? 

 Путешествие косточки 

 Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет? 

 Почему у елки колкие иголки? 

 Русская берёзка 

 Что мы знаем о древесной коре? 

 Что такое береста? 

 Что такое листопад? 

 Яблоня и яблоко 



 Янтарь — волшебные слезы деревьев 

Темы проектных работ о растениях: 

 В гостях у белой кувшинки 

 Мой маленький мир дикорастущих растений 

 Одуванчик — маленькое солнышко 

 Портрет земляники 

 Посмотрите, одуванчик! 

 Почему подсолнух называют цветком солнца? 

 Почему растёт растение 

 Про вершки и корешки 

 Природное сообщество – луг 

 Роль растения в жизни человека 

 Что за ягода малина? 

 Что мы знаем о подсолнухе? 

 Ягодная азбука 

 Ягода Арбуз. 

 Выращивание кактусов в домашних условиях 

 Зелёный подоконник в школе 

 Кто ты, кислый лимон? 

 Лечат ли комнатные растения простуду? 

 Мир кактусов 

 Мир растений на подоконнике 

 Мои зеленые друзья 

 Мой сад 

 Мой чудо-цветок 

 Моё увлечение — кактусы 

 О комнатных растениях 

 Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет? 

 Секреты "бабушкиной герани" 

 Удивительные кактусы 

 Фиалка для мамы 



 Что мы знаем о лимоне? 

Темы исследовательских работ о животных: 

 Жизнь и гибель динозавров на планете Земля 

 Кролики 

 Кто живет у нас в лесу? 

 Кто как приспосабливается к окружающему миру 

 Кто под бугорком живёт? 

 Кто строит дом на реке? 

 Кто такие ежи и что мы знаем об их жизни? 

 Кулинарные пристрастия белочки 

 Любимое домашнее животное 

 Люблю тебя, мой друг мохнатый! 

 Любознательный зверёк — белка 

 Люди и кошки. 

 Мир забавных животных 

 Мир зебр 

 Мир китов 

 Мир лошадей 

 Мир собак 

 Мой кот 

 Мои домашние питомцы 

 Мои загадочные кошки 

 Мои кошки 

 Мои любимые кролики 

 Мои любимые лошадки 

 Мои любимые хомячки 

 Мои питомцы 

 Мои четвероногие друзья 

 Мой верный друг - собака 

 Мой любимчик — морская свинка 

 Мой пушистый ласковый кот Рыжик 



 Мой рыжий непоседа — кот 

 Мой щенок: первый месяц жизни 

 Морская свинка — идеальное животное для детей любого возраста 

 Моя любимая кошка 

 Моя любимая собака 

 Наблюдение за золотистыми хомячками 

 Наш любимый зоопарк 

 Необычные факты про обычного ежика 

 Нора – это дом. Жилища животных 

 О леопардах 

 Образ жизни и поведение моего кота 

 Один день из жизни хомяка 

 О кошках 

 Олени — наши друзья 

 Отличие в поведении больших и маленьких собак 

 Очень длинношеее животное под чудным названием — жираф 

 Поведение домашних свиней 

 Поведение кошек 

 Потерянный мир динозавров 

 Почему вымерли динозавры? 

 Почему киты всплывают на поверхность и выпускают фонтан воды? 

 Почему корова даёт молоко? 

 Почему на Земле вымерли динозавры 

 Почему скрипит косатка 

 Почему тигр полосатый? 

 Почему у Хомки толстые щечки? 

 Почему у кошки в темноте светятся глаза? 

 По следам уссурийского тигра 

 По следам саблезубого тигра! 

 Привычки и повадки моих кошек 

 Про зайцев. 



 Разные породы лошадей 

 Собака - друг человека 

 Собака друг человека или человек друг собаки? 

 Собака — настоящий друг 

 Содержание и воспитание щенка 

 "Существа, любящие нас больше, чем самих себя" 

 У кого длиннее хвост? 

 У кого язык на ноге? 

 Удивительные кошки 

 Удивительные дельфины 

 Удивительный мир динозавров-великанов 

 Умели ли динозавры летать? 

 Умеют ли разговаривать дельфины 

 Умеют ли животные считать? 

 Умственные способности кошки 

 Усы, лапы и хвост, или Что хочет сказать нам кошка? 

 Хвостатые гидростроители. 

 "Хвостик, хвост, хвостище» 

 Хомячки-пуховички. 

 Чей нос лучше? 

 Чем заяц отличается от кролика 

 Что я знаю о дельфинах 

 Что я узнал о кошках 

 Что мы знаем о кошках? 

 Ягуар — величественный хищник 

 Я за любовь ко всем собакам. 

Темы исследовательских проектов о грибах: 

 Грибное лукошко 

 Его величество боровик 

 О чём говорят нам названия грибов? 

 Плесень — это тоже гриб! 



 Ты, лисичка, рыжий гриб! 

 Удивительное царство грибов 

 Удивительная находка 

 Угадай-ка грибок! 

 Что за гриб на тонкой ножке? 

Темы исследовательских работ о птицах: 

 Зимующие птицы 

 Как зимует воробей 

 Кто же в гнёздышке живёт? 

 Кто такие птицы? 

 Ласточка — вестник добра и счастья 

 Ласточкино гнездо 

 Мир наших увлечений. Волнистые попугайчики 

 Мир птиц 

 Мои любимые пингвины 

 Мои певчие канарейки 

 Мои пернатые друзья 

 Мой волнистый друг 

 Мой домашний любимец — попугай Кеша 

 Мудрый ворон 

 Мы учили попугая 

 На крыльях весну принесли... 

 Наблюдение за птицами, посещающими кормушку 

 О воробьях 

 Поведение птиц зимой 

 Поведение синицы зимой 

 Покормите птиц зимой! 

 Поможем зимующим птицам 

 Почему попугайчик волнистый 

 Почему птицы летают? 

 Почему птицы осенью улетают? 



 Почему у снегиря грудка красная? 

 Птицы – наши друзья 

 Птицы двора нашей школы 

 Птицы за моим окном 

 Птицы — наши друзья 

 Что за птица воробей? 

 Что за птица эта галка? 

Темы проектных работ о земноводных: 

 Кто такие змеи? 

 Лягушка с душою царевны 

 Мир моей черепахи 

 Мой друг — черепаха 

 Моя домашняя черепаха 

 Необычные ящерицы 

 О черепашках 

 Опасны ли змеи? 

 Полезны ли ящерицы? 

 Почему лягушки зеленые? 

 Почему у ящерицы хвост обрывается? 

 Это сказочное существо – лягушка 

Темы исследовательских работ о рыбах: 

 Аквариум и его обитатели 

 Аквариумные рыбки - какие они? 

 Мой аквариум 

 Наблюдение за рыбками-попугаями 

 Обитатели водоёмов 

 Обитатели пресных водоемов 

 Рыбы наших вод 

 Хищнее щуки рыбы нет. 

Темы исследовательских работ о насекомых: 

 Кто как приспосабливается к окружающему миру 



 Кто такая медведка 

 Кто такие пауки? 

 Мир жуков 

 Мир стрекоз 

 Моё открытие о мухе 

 Моя коллекция насекомых. 

 Муравьи и их царство 

 Муравьиная жизнь 

 Наблюдения за развитием муравейника 

 Насекомые моего двора 

 Насекомые. Какие они? 

 Ох уж эти комары! 

 Ох уж эти шершни! 

 Паук – человеку друг 

 Покровительственная окраска животных (Почему кузнечик зеленый?) 

 Понимаем ли мы животных, или как привлечь бабочек в свой сад 

 Порхающие цветы 

 Почему бабочки не живут в городе? 

 Почему водомерка ходит по воде? 

 Почему не тонет водомерка? 

 Пчела — друг человека 

 Пчелиная семья 

 Разумны ли муравьи? 

 Сколько точек у божьей коровки? 

 Удивительный мир бабочек 

 Чудесное превращение гусеницы в бабочку 

Темы исследовательских работ по географии: 

 Достопримечательности нашего города 

 Есть ли в воздухе вода? 

 Как рождается снежинка 

 Кто в Африке живет? 



 Кто предскажет нам погоду? 

 Мое любимое место отдыха 

 От кого река бежит? 

 Откуда пришёл к нам чай? 

 Почему вода на Земле не иссякает 

 Почему вулкан назван вулканом и отчего он "огнём дышит?" 

 Почему извергаются вулканы? 

 Почему морская вода соленая? 

 Почему появляются водопады? 

 Почему у елки колкие иголки? 

 Разноцветные моря 

 Снежные исследования 

 Семь чудес света 

 Цвет и названия морей 

 Что такое айсберги? 

 Что такое кварц? 

Темы исследовательских работ по экологии: 

 Юные друзья природы! 

 Бездомные животные – проблема каждого из нас 

 Живая вода 

 Живи, родник! 

 Как спасти нашу реку? 

 Какую воду мы пьём 

 Каким воздухом мы дышим 

 Охранять природу - значит охранять мир 

 Чистота на моей улице. Что я могу сделать с мусором? 

 Экология моего города 

 Экология нашего водоёма 

 Экопродукты моего огорода. 

Темы исследовательских работ по формированию ЗОЖ: 

 Если хочешь быть здоров 



 Здоровый образ жизни 

 История лыж 

 Мой режим питания 

 Молоко полезно детям 

 Опасности двора 

 Профилактика кариеса у ребят младшего возраста. 

 Полезно ли мороженое 

 Польза и применение витаминов. 

 Спортивная жизнь семьи 

 Что такое витамины? 

 Шоколад – вред или польза. 

 Я – велосипедист. 

Темы исследовательских работ начальной школы об огороде: 

 Аптека на грядке: бабушкина капуста 

 Ах, картошка, картошка! 

 Ах, морковка, объедение! 

 Без окон, без дверей полна горница людей 

 Где лучше растет лук? 

 Где растут мочалки? 

 Загадки про овощи и фрукты 

 Кто его раздевает, тот слезы проливает 

 Лук от семи недуг 

 Наблюдение за развитием лука 

 Наш друг — лук порей 

 Нужна ли подкормка рассаде кабачков? 

 Откуда к нам пришли помидоры и почему их так назвали 

 Польза картофеля для здоровья человека 

 Сеньор-помидор 

 Фасоль - хороший или плохой сосед на грядке? 

 Раз горох, два горох… 

Темы исследовательских проектов начальных классов о лекарственных растениях: 



 Бабушкина аптека 

 Крапива. Что я знаю о ней? 

 Лекарства - сорняки 

 Лечат ли комнатные растения простуду? 

 Нежность ромашки — для души и тела 

 Отчего крапива жжется? 

 Польза алоэ 

Темы исследовательских работ младших школьников о цветах 

 Мои любимые розы 

 Чудо цветы – бархатцы 

 Почему пахнут цветы? 

 Почему цветы разноцветные 

 Почему у бабушки на даче самые красивые цветы 

 Путешествие по царству цветов. Ландыш 

 Путешествие по царству цветов. Лотос 

 Путешествие по царству цветов. Одуванчик 

 Путешествие по царству цветов. Подснежник 

 Сохрани ландыш майский! 

 Тюльпан для мамы 

 Цветок для мамы 

 Цветы в саду и дома 

 Чудесный мир ароматов 

 Я маме букет подарю… 

 

 

 

 

 


