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Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (далее соответственно - программа по окружающему миру, окружающий мир) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, характеристику психологических предпосылок к его изучению 
обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 
тематического планирования.

Содержание обучения предполагает изучение обязательного материала в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 
обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 
возможно формировать средствами окружающего мира с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 
уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

                                                                                                      1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 
освоения программы начального общего образования ФГОС НОО. В программу внесены изменения и дополнения в соответствии с Федеральной 
рабочей программой учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования, с Рабочей программой воспитания.

Программа по окружающему миру:
 позволяет учителю реализовывать в процессе преподавания окружающего мира современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО;
 определяет и структурирует планируемые результаты обучения и содержание окружающего мира по годам обучения в соответствии с 

ФГОС НОО;
 помогает учителю разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса.

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир»
Учебный предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с то-
бой» поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за ее стенами. Сам 
учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 
учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
конкретные задания для домашних опытов и наблюдении, чтения и получения информации от взрослых.
Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных на; в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 



прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 
личное, так и социальное благополучие. Предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 
компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 
химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 
школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 
национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 
дальнейшего развития личности.

Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир»
Изучение учебного предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, со-
ответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего образования 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;

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни;
 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 Российской Федерации;

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

 обогащение духовного опыта 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 следую-
щих 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».



Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
Общее число часов, отведённых в учебном плане на изучение учебного предмета «Окружающий мир», составляет 270 часов (2 часа в неделю в каждом 
классе): 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир»

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 без-
опасной 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. На-
звание 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 термо-
метру. 
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 безопасности в быту: пользование бытовы-
ми 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 контроли-
руемого 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.



Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические 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
Общение:

 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.

Совместная деятельность:
 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

 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.

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 другие. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Моск-
вой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России.



Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримеча-
тельности. 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 жиз-
ни 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 лю-
дей — 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 расте-
ний. 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-телекоммуникационную 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.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические 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
Общение:

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: понятия и термины, связанные с социальным миром (инди-
видуальность 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.

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.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация и самоконтроль:

 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.

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, газа-
ми. 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распростране-
ние 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 род -
ного 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. Зависи-
мость 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 при-
роде 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 — распространи-
тели плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюде-
ний). 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. Гигиена отдельных органов и систем органов человека. Измерение тем-
пературы 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 
правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 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.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские 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 информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа);
 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

 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;
 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).

Совместная деятельность:
 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 разре-

шать возникающие конфликты с учётом этики общения.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя);
 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия.

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 со-
бытий, 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 на-
родного 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 государ-
ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные истори-
ческие 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 принадлежно-
сти.
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, по-
лезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные приме-
ры).
Правила безопасной жизнедеятельности
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения 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-
телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 
развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-теле- 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.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские 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 без-

опасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов;
 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информаци-

онно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода);
 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллю-

страции, таблицы, диаграммы.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

 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 других;
 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 Российской Федерации»; 
 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного).

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 здо-

ровья и жизни других людей.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

 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.

                                                    3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
Изучение окружающего мира на уровне начального общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения учебного предмета.

Личностные результаты 
Личностные результаты изучения учебного 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 общ-

ности;
 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
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» характеризуются овладением познавательными 
универсальными учебными действиями, коммуникативными универсальными учебными действиями и регулятивными универсальными учебными 
действиями.

Познавательные универсальные учебные действия
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. 

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 другое);
 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).

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, видеоинформацию, 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
Общение:

 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.

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 их без участия взрослого;
 ответственно выполнять свою часть работы.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 
 выстраивать последовательность выбранных действий и операций.

Самоконтроль:
 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.
Самооценка:

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;
 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их.

Предметные результаты 

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 здорового питания и личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;
 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными образовательными
 и информационными ресурсами.

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-коммуникационную сеть «Интернет»;
 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости).

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 поведе-

ния в социуме;
 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской 

Федерации 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, организ-

ме 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 иллюстрация-
ми (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-коммуникационную сеть «Интернет»;
 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.

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 террито-

рию 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 объек-

тами 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 класси-

фикации; 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, сме-

ны 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 и других средствах индивидуальной мобильности;
 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;
 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и информационных ресурсов.



4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

Содержание курса Тематическое   планирование Характеристика деятельности  обучающихся
Человек и природа (136 ч.)

Природа — это то, что нас окружает, но не 
создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и 
живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). 
Примеры явлений природы: смена времен 
года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат,  ветер,  
дождь,  гроза.
Вещество — то, из чего состоят все 
природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры 
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твердые тела, жидкости, газы.  Их  свойства.
Звезды и планеты. Солнце — ближайшая   к   
нам   звезда,    источник света и тепла для 
всего живо го на Земле. Земля — планета; 
общее представление о форме и размерах 
Земли. Глобус как модель Земли. 
Географическая карта и план. Материки и 
океаны, их названия, расположение на глобусе 
и карте. Важнейшие природные объекты 
своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение  Земли  
как  причина     смены  дня  и  ночи.  Времена  
года, их особенности (на основе  
наблюдений).  Обращение   Земли вокруг 
Солнца как причина смены времен года. 
Смена времен года в родном крае на основе  
наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура 
воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. 

Времена года (16 ч.)
Осень.  Осенние   месяцы   (сентябрь, 
октябрь, ноябрь). Признаки осени 
(похолодание, листопад, отлет  перелетных  
птиц,  подготовка зверей к зимовке). Осенняя 
жизнь
растений и животных и их подготовка к зиме.
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, 
февраль). Признаки зимы (короткая 
продолжительность дня, низкое солнце, 
холод, замерзание воды,  особенности  
зимней  жизни
птиц и зверей). Погода зимой.
Весна.  Весенние  месяцы  (март, апрель,   
май).   Признаки   весны (увеличение 
продолжительности дня, высокое солнце, 
тепло, таяние снега и льда, пробуждение 
природы,  прилет  птиц,  весенние  растения). 
Погода весной.
Лето.    Летние    месяцы    (июнь, июль, 
август). Признаки лета (длинный день, 
высокое солнце, тепло, цветение растений, 
потомство у животных). Экскурсия «Времена 
года в нашем крае».

Читать, пересказывать и понимать тексты о 
природе.
Описывать  сезонные изменения в природе.
Характеризовать признаки времен года, 
сезонные изменения в природе.
Исследовать (на основе непосредственных 
наблюдений) связи жизнедеятельности 
растений, животных и времени года.
Проводить групповые наблюдения во время 
экскурсии «Времена года в нашем крае».
Оценивать с опорой на личный опыт 
воздействие природы в определённое время 
года на настроение человека, его внутренний 
мир и состояние его здоровья.
Анализировать народные приметы, связанные 
с погодой, проверять их достоверность.



Содержание курса Тематическое   планирование Характеристика деятельности  обучающихся
Измерение температуры воздуха. 
Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, 
холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе 
наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 
озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 
Значение воздуха для растений,  животных,  
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 
распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни 
человека.  Круговорот  воды  в  природе.
Полезные ископаемые, их значение в 
хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы 
и для хозяйственной  жизни  человека.
Растения, их разнообразие. Части растения 
(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода). Деревья,  
кустарники,  травы.  Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора 

Природа вокруг нас (19 ч.)
Растения — живые организмы. Роль 
растений в очищении воздуха и обеспечении 
пищей животных.
Животные — живые   организмы. Отличия  
животных  от  растений — подвижность и 
чувствительность.
Вода и пища — условия для жизни 
животных.
Дикие и одомашненные растения и 
животные. Уход человека за одомашненными 
растениями   и животными.  Их  
многообразие  и важные  для  человека  
свойства.
Использование   человеком   богатств 
природы (солнце, ветер, вода, почва, лес, 
дикие растения и животные). Значение 
природы для
существования  всего  живого  на Земле.
Правила поведения в парке, в лесу, на реке и 
озере. Бережное отношение к окружающему 
миру.

Различать растения и животных, используя 
информацию, полученную в ходе наблюдений, 
чтения, работы с иллюстрациями.
Характеризовать особенности дикорастущих и 
культурных растений, диких и домашних 
животных (на примере своей местности). 
Группировать (классифицировать) объекты 
природы по признакам: домашние—дикие 
животные; культурные—дикорастущие 
растения.
Анализировать примеры использования 
человеком богатств природы.
Оценивать конкретные примеры поведения в 
природе.
Объяснять правила поведения в различных  
ситуациях.



Содержание курса Тематическое   планирование Характеристика деятельности  обучающихся
грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 
звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение 
животных (насекомые, рыбы,  птицы,  звери).  
Дикие и домашние животные. Роль животных 
в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным.  Животные  
родного края, названия, краткая 
характеристика  на  основе  наблюдений.
Лес, луг, водоем — единство живой и 
неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот 
веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения — пища и   укрытие  
для  животных;  животные — 
распространители  плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные  сообщества. 
Природные   сообщества родного края (2—3  
при мера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее 
представление; основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир,  
особенности  труда и быта людей, влияние  
человека на природу изучаемых зон, охрана 
природы).
Человек — часть природы. Зависимость  
жизни  человека  от  природы.
Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. 

Природа неживая и живая (28 ч.)
Природа — это весь многообразный мир, 
который окружает человека и может 
существовать без его участия.  Знакомство  с  
природными объектами и изделиями 
(искусственными предметами). Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Неживая и живая природа. 
Примеры явлений природы: смена времен 
года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 
дождь, гроза.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твердые тела, жидкости, 
газы.
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха (не 
виден, не имеет запаха; летуч; занимает 
форму любого сосуда; легко сжимается; 
является условием горения благодаря 
наличию в нем кислорода). Значение воздуха 
для  растений,  животных,  человека.
Погода, ее составляющие (температура 
воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей.
Вода. Свойства воды (текуча; не имеет цвета 
и запаха; принимает форму любого сосуда); 
состояния воды,  ее  распространение  в  
природе, значение для живых организмов, 
человека. Круговорот воды в природе. 
Водоемы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений).
Полезные ископаемые родного края (2—3 
примера), их значение в хозяйстве, бережное 
отношение к полезным ископаемым.
Почва, ее состав, значение для живой 

Различать  природные   объекты и изделия 
(искусственные предметы), характеризовать их 
отличительные свойства.
Наблюдать объекты и явления природы (на 
краеведческом материале), характеризовать их 
особенности.
Группировать (классифицировать) объекты 
живой или неживой природы по 
отличительным признакам.
Приводить примеры веществ, описывать их.
Наблюдать простейшие опыты по изучению 
свойств воздуха. 
Характеризовать свойства воздуха.
Наблюдать погоду  самостоятельно и в 
группах и описывать ее состояние.
Измерять  температуру  воздуха, воды с 
помощью термометра. 
Наблюдать простейшие опыты по изучению 
свойств воды. 
Характеризовать свойства воды, круговорота 
воды в природе.
Наблюдать простейшие опыты по изучению 
свойств полезных ископаемых. 
Характеризовать свойства изученных 
полезных ископаемых. 
Различать изученные полезные ископаемые. 
Описывать их применение в хозяйстве 
человека (на примере своей местности).
Обсуждать в группах и составлять рассказ об 
экскурсии в краеведческий музей 
(ознакомление с природой  родного  края).
Характеризовать (на основе опытов) состав 
почвы, роль почвы в природе и роль живых 
организмов в образовании почвы (на примере 
своей местности).
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Заповедники, национальные парки, их роль в 
охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений 
и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы (изготовление  
простейших  кормушек, подкормка птиц, уход 
за растениями  и  животными).
Общее представление о строении тела 
человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная система, органы чувств), 
их роль в жизнедеятельности организма. 
Гигиена систем органов. Измерение 
температуры тела человека.

Правила безопасной жизни
Режим дня школьника, чередование  труда  и  
отдыха  в  режиме
дня;  личная  гигиена.  Составление
режима дня школьника. Физическая культура, 
закаливание, игры на
воздухе как условие сохранения и
укрепления  здоровья.  Номера  телефонов 
экстренной помощи. Первая  помощь  при  
легких  травмах (ушиб,  порез,  ожог),  
обморожении, перегреве.
Дорога  от  дома  до  школы, правила 
безопасного поведения на улицах. Правила  
дорожного  движения.  Поведение  на  
перекрестках,  улицах,  игровых  площадках.
Знаки дорожного движения, определяющие  
правила  поведения  пешеходов,   пассажиров. 
Правила противопожарной безопасности, 
основные правила обращения с газом,  
электричеством,  водой.
Правила безопасного поведения в природе в 
разное время года.

природы, хозяйства человека; плодородие как 
главное свойство почвы.
Растения, их разнообразие. Части растения 
(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода, минеральные 
вещества почвы). Деревья, кустарники, 
травы. Дикорастущие и культурные растения 
(на примере растений своей местности). Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям.
Грибы: съедобные и ядовитые (на примере 
своей местности). Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 
звери (на примере животных  своей 
местности), их отличия. Особенности 
питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение 
животных (насекомые,   рыбы,   птицы,   
звери).
Обмен информацией между животными в 
природе. Дикие и домашние животные (на 
примере животных своей местности). Роль 
животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к животным. 
Экскурсия в краеведческий музей 
(ознакомление с природой родного края, при 
наличии условий) «Разнообразие растений и 
животных».

Приводить примеры хвойных и цветковых 
растений, выделять их отличия (на примере 
своей местности).
Определять части цветкового растения.
Сравнивать и различать деревья, кустарники 
и травы.
Характеризовать условия, необходимые  для  
жизни  растений.
Рассказывать о роли растений в природе и 
жизни людей.
Сравнивать и различать дикорастущие и 
культурные растения, диких и домашних 
животных, характеризовать их роль в жизни 
человека (на примере своей местности).
Выращивать растения в группе (из семян, 
побегов, листа).
Различать съедобные и ядовитые грибы (на 
примере своей местности).
Рассказывать о роли грибов в природе и 
жизни людей.
Описывать внешний вид, характерные 
особенности представителей насекомых, рыб, 
птиц, зверей (на примере своей местности).
Характеризовать способы питания, 
размножения; условия, необходимые для жизни 
животных.
Рассказывать о  роли  животных в природе и 
жизни людей (на примере  своей  местности).
Извлекать (по заданию учителя) необходимую 
информацию из учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, энциклопедий, 
справочников) о растениях и животных своего 
региона и обсуждать полученные сведения.
Проводить наблюдения во время экскурсий в 
краеведческий музей.
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Единство живого и неживого (14  ч.)

Разнообразие веществ в окружающем мире.
Круговорот веществ.
Природные сообщества (лес, луг, водоем). 
Взаимосвязи в сообществе растений  и  
животных:  растения — пища  и  укрытие  для 
животных; животные — распространители  
плодов и семян растений (на местных
примерах). Влияние человека на природные 
сообщества (на примере  своей  местности).
Экскурсия  «Природные  сообщества родного 
края».

Приводить примеры веществ. 
Различать и характеризовать твердые тела, 
жидкости и газы.
Характеризовать круговорот веществ как 
пример единства живого и неживого.
Характеризовать природные сообщества (на 
примере леса, луга, водоема).
Характеризовать влияние человека на 
природные сообщества (на примере своей 
местности).
Работать с информацией: извлекать (по 
заданию учителя) необходимую информацию 
из учебника и дополнительных источников 
знаний (словарей, энциклопедий, 
справочников) о природных сообществах и 
обсуждать полученные  сведения.
Наблюдать особенности природных сообществ 
родного края.

Человек — часть природы (9 ч.)

Природа — источник  удовлетворения  
потребностей  людей.  Зависимость  жизни  
человека  от  природы. Положительное и 
отрицательное  влияние  деятельности  
человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности).
Правила поведения в природе. Охрана  
природных  богатств:  воды, воздуха, 
полезных   ископаемых, экосистем, 
растительного и животного  мира.  
Заповедники,  национальные парки, их роль в 
охране природы. Красная книга России, ее
значение,  отдельные  представители 
растений и животных Красной книги.

Приводить примеры зависимости 
удовлетворения потребностей  людей  от  
природы.
Характеризовать влияние современного 
человека на природу, оценивать примеры 
зависимости благополучия жизни людей от 
состояния природы.
Моделировать ситуации по сохранению 
природы и ее защите.
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Тело человека (16 ч.)

Системы   органов   (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы  чувств),  их  роль  в  
жизнедеятельности организма. Гигиена
систем  органов.  Правила  измерения   
температуры   тела   человека.
Телефоны экстренной помощи.
Первая помощь при легких травмах (ушиб, 
порез, ожог), обморожении, перегреве.

Характеризовать основные функции систем 
органов человеческого тела.
Моделировать в ходе практической работы 
ситуации по применению правил сохранения и 
укрепления здоровья, по оказанию первой 
помощи при несчастных случаях.
Характеризовать правила оказания первой 
помощи при несчастных случаях.
Измерять температуру тела, вес и  рост  
человека.

Наша страна на карте и глобусе  (34 ч.)

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 
света и тепла для всего живого на Земле. 
Земля — планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план (общее 
знакомство). Материки и океаны, их 
названия, расположение  на  глобусе  и  карте.
Карта России. Знакомство с важнейшей 
географической номенклатурой своей страны, 
района. Ориентирование на местности. 
Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 
как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). 
Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времен года.
Формы земной поверхности: равнины, горы, 
холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе 
наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

Характеризовать особенности звезд и планет 
на примере Солнца и Земли.
Работать с готовыми моделями (глобусом, 
физической картой): показывать на глобусе и 
карте материки и океаны; находить и 
определять географические объекты на 
физической карте России с помощью условных 
знаков.
Ориентироваться на местности (в группе) с 
помощью компаса и карты, по местным 
признакам во время экскурсии.
Сравнивать и различать день и ночь, времена 
года.
Объяснять (характеризовать) движение Земли 
относительно Солнца и его связь со сменой дня 
и ночи, времен года.
Различать разные формы земной поверхности 
(на примере своей местности).
Находить на физической карте России равнины 
и горы и определять их названия.
Моделировать формы поверхности из песка, 
глины или пластилина.
Сравнивать и различать разные  формы  
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озеро, пруд, болото); использование 
человеком.
Природные зоны России: общее 
представление, знакомство с 2—3 
природными зонами (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу 
изучаемых  зон,  охрана  природы).
Экскурсия «Формы земной поверхности».

водоемов.
Находить на физической карте России разные 
водоемы и определять их названия.
Характеризовать (в ходе экскурсий и 
наблюдений) формы земной поверхности и 
водоемов своей местности.
Рассказывать о климате, особенностях 
растительного и животного мира, труда и быта 
людей разных  природных  зон.
Работать с информацией: извлекать (по 
заданию учителя) необходимую информацию 
из учебника и дополнительных источников 
знаний (словарей, энциклопедий, 
справочников) о  природных  зонах и обсуждать 
полученные сведения.
Объяснять влияние человека на природу 
изучаемых природных зон.
Наблюдать разные формы земной 
поверхности.

Человек и общество (126 ч.)

Общество — люди, которых объединяет 
общая культура и которые связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя 
общей цели.
Человек — член общества. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура 
общения.  Уважение к чужому мнению. 
Человек — создатель и носитель культуры. 
Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и 
качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. 
Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. 
Оказание посильной помощи взрослым. 
Забота о детях, престарелых, больных — долг 
каждого  человека.    Хозяйство семьи. 

Я — школьник (9 ч.)
Школьник и его жизнь в школе.
Правила  поведения  в  школе,  на уроке. 
Обращение к учителю.
Классный,  школьный  коллектив, совместная 
учеба,  игры,  отдых.
Друзья, взаимоотношения между  ними;  
ценность  дружбы,  согласия,  взаимной  
помощи.  Правила взаимоотношений со  
взрослыми, сверстниками, культура 
поведения
в  школе  и  других  общественных
местах.
Режим дня школьника, чередование  труда  и 
отдыха  в  режиме дня.

Обсуждать правила поведения в школе, 
особенности взаимоотношений с окружающими 
людьми в зависимости от ситуации общения. 
Различать и оценивать формы поведения, 
допустимые и недопустимые в общественных 
местах.
Моделировать и оценивать различные 
ситуации поведения в школе и других 
общественных местах.
Выбирать оптимальные формы поведения во 
взаимоотношениях с одноклассниками, 
друзьями, взрослыми.
Практическая работа по составлению режима 
дня в группах.
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Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
Составление схемы родословного  древа.
Младший школьник. Правила поведения в 
школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная 
учеба, игры, отдых.
Друзья, взаимоотношения между ними; 
ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, культура поведения 
в школе и других общественных местах.
Значение труда в жизни человека  и  общества. 
Профессии  людей.
Общественный транспорт. Транспорт города 
или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон.
Средства        массовой     информации:    
радио,  телевидение,  пресса, Интернет.
Наша Родина — Россия, Российская 
Федерация. Государственная символика 
России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России,  
Государственный гимн России; правила  
поведения при прослушивании гимна. 
Конституция — Основной закон Российской  
Федерации.  Права  ребенка.
Президент Российской Федерации — глава 
государства.
Праздник в жизни общества. Новый год, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 
День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции.
Россия на карте; Государственная  граница  
России.
Москва — столица России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Правила безопасной жизнедеятельности (9 ч.)

Личная гигиена школьника. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья.
Дорога от дома до школы, правила 
безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоеме в разное время года. Правила 
противопожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством, 
водой.

Ориентироваться в школьных помещениях.
Наблюдать социальную и природную среду 
(улица, район, город).
Моделировать безопасный путь от дома до 
школы с помощью условных обозначений.
Объяснять необходимость соблюдения правил 
здорового образа жизни.
Оценивать потенциально опасные ситуации 
для сохранения жизни и здоровья человека, 
сохранения личного и общественного 
имущества.
Моделировать (инсценировать) правила 
поведения в разных ситуациях (дома, на 
дорогах, игровых площадках, в лесу, на 
водоеме и др.).
Анализировать ситуации поведения (во время 
экскурсий в природу или по населенному 
пункту).
Объяснять (характеризовать) основные 
правила обращения с газом,  электричеством,  
водой.
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Красная площадь,  Большой  театр и др. 
Характеристика отдельных исторических  
событий,   связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 
Москвы.  Расположение  на  карте.
Города России. Санкт-Петербург: 
достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I — Медный  всадник,  
разводные  мосты  через Неву  и  др.),  города  
Золотого кольца России (по  выбору).
Россия — многонациональная страна. Народы, 
населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Уважительное 
отношение к своему и другим народам.
Родной край — частица России. Родной город 
(село), регион (область, край, республика): 
название,  основные  достопримечательности; 
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, 
профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их 
обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края.
История Отечества. Счет лет в истории. 
Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в 
разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, 
СССР, Российская Федерация.
Картины быта, труда, традиций людей в 
разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох. Охрана памятников 
истории и культуры.
Страны и народы мира. Общее представление 
о многообразии стран,  народов  на  Земле.    
Знакомство с 3—4 странами (с  контрастными 
особенностями):  название, расположение на 

Моя  Родина  (13 ч.)
Семья — самое  близкое  окружение 
человека.  Семья  ребенка и  ее состав.  
Взаимоотношения  в  семье, забота членов 
семьи друг о друге.
Домашнее  хозяйство.  Распределение  
домашних  обязанностей.  Обязанности  
ребенка  в  семье.  Место работы членов 
семьи, их профессии.
Родной город, село. Домашний адрес.  
Главные  достопримечательности  
населенного  пункта.  Занятия людей. 
Знакомые школьнику профессии на примере 
своего населенного пункта. Городской 
транспорт. Правила уличного движения — 
гарантия безопасности на улицах города.
Название родной страны. Государственный 
флаг России, значение цветов флага. Москва 
— столица России. Красная площадь и 
Кремль — главные достопримечательности  
Москвы.
Праздничные дни России и родного города: 
День города, Новый год, Рождество, 8 Марта.
Экскурсия к одной из 
достопримечательностей родного города 
(села).

Рассказывать о семье (членах семьи, труде, 
занятиях, традициях), труде людей родного 
города (села), его достопримечательностях (по 
результатам наблюдений и экскурсий). 
Приводить примеры  заботы школьников о 
младших членах семьи,  престарелых,  больных.
Моделировать (инсценировать) учебные 
ситуации по соблюдению правил дорожного 
движения.
Различать Государственную символику 
Российской Федерации, узнавать российский 
флаг среди флагов других стран. 
Находить информацию (в том числе 
иллюстративную) о достопримечательностях 
Москвы, праздничных днях России, используя 
дополнительную и справочную  литературу.
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политической карте, столица, главные     
достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Режим дня школьника, чередование  труда  и  
отдыха  в  режиме дня;  личная  гигиена.  
Составление режима дня школьника. 
Физическая культура, закаливание, игры на
воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья.  Номера  телефонов экстренной 
помощи. Первая  помощь  при  легких  
травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, 
перегреве.
Дорога  от  дома  до  школы, правила 
безопасного поведения на улицах. Правила  
дорожного  движения.  Поведение  на  
перекрестках,  улицах,  игровых  площадках.
Знаки дорожного движения, определяющие  
правила  поведения  пешеходов,   пассажиров. 
Правила противопожарной безопасности,
основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе в 
разное время года.

Родной край — частица Родины (17 ч.)

Семья и семейные традиции. Родословная. 
Имена и фамилии членов  семьи.
Родной регион (область, край, республика) и 
его местонахождение на карте. Название 
административного центра региона. Народы, 
населяющие регион (по выбору). Некоторые 
обычаи и характерные особенности быта 
народов (2—3   примера).
Некоторые яркие и важные события из 
истории родного региона. Жизнь и быт 
населения региона в разные исторические 
времена. Памятники истории и культуры 
региона, их охрана.
Экскурсия в краеведческий музей для 
знакомства с некоторыми особенностями 
быта народов региона (по выбору).

Практическая работа: составление 
родословного древа семьи.
Рассказывать об известных исторических 
фактах и событиях в своем регионе. 
Обмениваться впечатлениями, полученными в 
ходе бесед со старшими членами семьи, 
земляками о прошлом родного края, традициях, 
обычаях разных народов.

Человек — член общества (5 ч.)

Отличия  человека  от  животного.
Взаимоотношения  человека  с  другими  
людьми.  Культура  общения.
Уважение к чужому мнению. Первые 
коллективы людей. Многообразие видов 
деятельности людей.
Человек — создатель   и   носитель культуры.

Работать с информацией: находить (извлекать) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) и обсуждать 
полученные сведения. 
Работать с иллюстративным материалом.
Приводить примеры культуры общения во 
взаимоотношениях людей. 
Моделировать ситуации общения с людьми 
разного возраста, национальности. 
Оценивать реальные и игровые ситуации 
общения.

Значение труда для человека и общества (7 ч.)



Содержание курса Тематическое   планирование Характеристика деятельности  обучающихся
Профессии людей. Транспорт города и села. 
Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила пользования транспортом. Средства 
связи: почта, телеграф, телефон. Телефоны 
экстренной помощи. Средства массовой 
информации: радио, телевидение, пресса, 
Интернет.
Экскурсия на одно из предприятий родного 
края.

Наблюдать труд людей родного края (в 
процессе экскурсии).
Демонстрировать в учебной игре правила 
пользования разными видами транспорта.
Моделировать ситуации, связанные с 
правилами пользования телефоном. 
Воспроизводить по памяти телефоны 
экстренной помощи.
Моделировать (инсценировать) ситуации 
вызова экстренной помощи по телефону.

Наша Родина — Россия, Российская  Федерация  (29 ч.)

Государственная граница России. Россия — 
многонациональная страна. Народы, 
населяющие Россию. Названия разных 
народов (по выбору). Уважительное 
отношение к своему и другим народам. 
Русский язык — государственный язык 
нашей страны.
Расположение Москвы на карте России. 
Основание Москвы, происхождение 
названия, герб столицы. Москва — столица 
России и центр управления страной. 
Некоторые достопримечательности столицы 
России — Большой театр, стадион Лужники,  
московское  метро  и  др.
Города России.  Санкт-Петербург и его 
достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I — Медный всадник, 
разводные мосты через Неву и др.), города 
Золотого  кольца  России  (по  выбору).
Государственный герб России, 
Государственный гимн России. Правила 
поведения при прослушивании гимна. 
Конституция — Основной закон Российской 
Федерации. Права и обязанности граждан 
России.  Права  ребенка.
Президент Российской Федерации — глава 

Работать с глобусом и картой: показывать 
территорию России, ее государственные 
границы; находить местонахождение Москвы и 
других крупнейших городов (2—3) на карте 
России.
Моделировать ситуации, касающиеся 
отношения школьников к представителям 
других народов.
Сравнивать (соотносить) иллюстрации, 
видеокадры достопримечательностей Москвы 
со словесным  описанием  их  особенностей.
Работать с информацией: готовить небольшие 
сообщения о достопримечательностях  одного  
из городов России на основе дополнительной 
информации; подбирать к своему сообщению 
видеоматериалы.
Объяснять основные изображения 
Государственного герба России, узнавать его 
среди гербов других стран. 
Описывать элементы  герба  Москвы.
Прослушивать и декламировать (петь) Гимн 
РФ.
Обмениваться сведениями о родной стране, 
полученными из средств массовой информации.
Рассказывать о праздничных днях России на 
основе личного опыта и дополнительных 
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государства. Федеральное собрание. 
Государственные и всенародные праздники 
России (продолжение): День защитника 
Отечества, День Победы, День весны и труда, 
День России, День народного единства, День 
Конституции, День защиты детей. Очная или 
заочная (с помощью ИКТ) экскурсия в 
Москву, Санкт-Петербург, города Золотого 
кольца России (по выбору).

источников информации  (в  том  числе  по 
иллюстрациям).

Страницы истории Отечества (29 ч.)

Что такое история. Исторические источники. 
Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 
события общественной и культурной жизни 
страны в разные исторические периоды: 
Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская 
Федерация. Картины быта, труда, традиций 
людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох.
Понятие «честь страны».
Очная или заочная экскурсия в дом-музей  
выдающегося  человека России (по выбору).

Пересказывать своими словами текст 
учебника и обсуждать его (о событии, 
историческом деятеле, памятнике культуры).
Работать с информацией: извлекать (по 
заданию учителя) необходимую информацию 
из учебника и дополнительных источников 
знаний (словарей, энциклопедий, 
справочников) и обсуждать полученные 
сведения о прошлом нашего государства. 
Работать с картой (показывать места 
исторических событий), с «лентой времени» 
(определять последовательность исторических 
событий), изготавливать (по возможности) 
наглядные пособия из бумаги, пластилина и 
других материалов — одежда, макеты 
памятников архитектуры и др.
Рассказывать по иллюстрациям учебника, 
описывать (реконструировать) важнейшие 
изученные события из истории Отечества.

Страны и народы мира (8 ч.)

Общее представление о многообразии стран, 
народов на Земле.
Знакомство с   2—3 странами   (с 
контрастными  особенностями):  название,  
расположение  на  карте, столица,   главные   
достопримечательности.

Работать с глобусом и картой: находить и 
показывать изученные страны мира на глобусе 
и политической карте. 
Находить дополнительную информацию о них 
с помощью библиотеки, Интернета и других 
информационных средств. 
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Обсуждать особенности 2—3 стран мира. 
Моделировать ситуации, касающиеся 
отношения школьников к представителям 
других народов.

Резерв (8 ч.)



Дополнение к рабочей программе

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно:

1) для обучающихся с задержкой психического развития:

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития 
Среди различных форм психических нарушений одной из наиболее распространенных является задержка психического развития. Свыше половины 
легких отклонений в умственном развитии квалифицируются педагогами и психологами как «задержка психического развития». Задержка 
психического развития - синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа реализации 
потенциальных возможностей организма, часто обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, 
ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых интересов, быстрой 
перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности. Это особый тип психического развития, характеризующийся незрелостью отдельных 
психических и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и психологических 
факторов. Понятие «задержка психического развития» у детей утверждает наличие отставания в развитии психической деятельности ребенка. Термин 
«задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня психического развития возрасту) и одновременно в значительном количестве случаев 
временный характер отставания, которое с возрастом тем успешнее преодолевается, чем раньше дети с данной патологией попадают в адекватные для 
них условия воспитания и обучения. Выделяют специфические особенности детей с задержкой психического развития, отличающие их с одной 
стороны, от детей с нормальным психическим развитием, а с другой стороны - от умственно отсталых детей. Одной из характерных особенностей 
является неравномерность формирования разных сторон психической деятельности ребенка. Различные исследователи отмечают у детей с задержкой 
психического развития дефицитарность основных свойств внимания (концентрации, объема, распределения), недостаточную сформированность 
произвольного внимания, снижение продуктивности непроизвольного запоминания, недостаточно высокий уровень сформированности всех основных 
мыслительных операций (анализа, обобщения, абстракции, переноса), отчетливые дефекты речи на фоне недостаточной сформированности 
познавательной деятельности. Детям с задержкой психического развития присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких эмоций, 
низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, слабость волевых процессов, гиперактивность. Отмечают свойственные 
им проявления гиперактивности, импульсивности, повышение уровня тревожности и агрессивности, эмоциональную неустойчивость, склонность к 
подражанию, недостаточную дифференцированность и неадекватность эмоциональных реакций на воздействия окружающей среды. Всем детям с 
задержкой психического развития свойственно снижение внимания и работоспособности. Причем у некоторых детей максимальное напряжение 
внимания наблюдается в начале какой-либо деятельности, а потом оно неуклонно снижается. У других - сосредоточение внимания отмечается лишь 
после того, как они выполнили некоторую часть задания.
Также встречаются дети с задержкой психического развития, которым свойственна нестойкость, периодичность в сосредоточении внимания. Для этой 
категории детей характерно снижение долговременной и кратковременной памяти, произвольного и непроизвольного запоминания, низкая 
продуктивность и недостаточная устойчивость запоминания (особенно при большой нагрузке); слабое развитие опосредованного запоминания, 
снижение при его осуществлении интеллектуальной активности. Было выявлено, что детям с задержкой психического развития необходимо больше 
времени, чем их нормально развивающимся сверстникам, для приема и переработки сенсорной информации. Значительное отставание и своеобразие 
обнаруживается в развитии мыслительной деятельности школьников с задержкой психического развития. Это выражается в несформированности таких 
операций, как анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне развития абстрактного 
мышления. Анализ объектов у обучающихся с задержкой психического развития отличается меньшей полнотой и недостаточной тонкостью, они 



выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при анализе признаков 
ведется чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Недостаточный уровень 
сформированности операции обобщения у школьников с задержкой психического развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на 
группировку предметов по родовой принадлежности. Иногда это бывает связано с недостаточным личным опытом ученика и бедностью его 
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями 
характерны недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам решения. Такие школьники в начале обучения 
недостаточно владеют операцией абстрагирования. Задания, решение которых требует абстрактного мышления, особенно трудны для детей с 
задержкой психического развития. Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми особенностями школьников. Они 
стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. Часто дети с задержкой психического 
развития нередко подменяют трудную для них задачу более легкой, называют первый пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже 
в тех случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с нею. Наибольшие затруднения возникают у детей с задержкой психического развития 
при выполнении заданий, требующих словесно-логического мышления. Наглядно-действенное мышление оказывается нарушенным в значительно 
меньшей степени. В наибольшей степени страдает наглядно-образное мышление. Их наглядно-образному мышлению присуща недостаточная 
подвижность образов-представлений. Как правило, словесно сформулированные задачи, относящиеся к ситуациям, близким детям с задержкой 
психического развития, решаются ими на достаточно высоком уровне. Простые же задачи, основанные даже на наглядном материале, но 
отсутствующем в жизненном опыте ребенка, вызывают большие трудности. Речь детей с задержкой психического развития также имеет ряд 
особенностей. Так, их активный словарь значительно сужен, понятия недостаточно точны. Ряд грамматических категорий в их речи вообще 
отсутствует.

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития:
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание предмета;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического развития (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования соответствующих методик и технологий; 
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с задержкой психического развития 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 
 развитие познавательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития как основы компенсации, коррекции и профилактики 

нарушений; 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 



 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 
взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями (законными представителями), 
активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Содержание коррекционной работы осуществляется через принципы: 
 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников учреждения, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления 

и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности. 
 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 
 Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

 Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 
 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 
 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий; 
 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 
 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 



 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 
 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
 коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Задачи коррекционной работы: 
 реализация коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, преодоление психических расстройств; 
 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с 

задержкой психического развития самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 
внеурочной деятельности; 

 организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 
повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 реализация механизма взаимодействия в разработке и осуществлении; 
 коррекционные мероприятия учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества;
 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).

2) для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи:

Характеристика обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – 
представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего 
и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 
развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 
Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 
обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 
формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, 
аффективноволевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 
забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Участие обучающихся с тяжелыми нарушениями речи низкая активность 
припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психического развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения 
с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Обучающимся с тяжелыми нарушениями речи присуще и некоторое отставание 
в развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 



скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 
движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). Обучающихся с тяжелыми нарушениями речи отличает выраженная диссоциация 
между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. 
Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 
сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной 
речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. Наиболее типичные и стойкие проявления общего 
недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании.
Данный контингент обучающихся характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетикофонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление 
многих обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего 
сходства, по функциональному назначению, видо-родовые смешения). Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 
употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной 
особенностью обучающихся является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 
словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 
словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал. Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 
звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 
передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических 
форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 
высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 
речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 
причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового программирования и 
языкового оформления развернутых высказываний. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения 
воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии 
персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. 
Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. Нарушения устной речи обучающихся тяжелыми нарушениями речи 
приводят к возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), так как письмо и чтение осуществляются только на основе 
достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического 
фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический механизм.

Особые образовательные потребности: 
 особая форма организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 
 привычная обстановка в классе; 
 адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся;
 адаптирование задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся; 
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей, направляющей; 
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;



 исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Содержание коррекционной работы:
 Профилактика специфических и сопутствующих ошибок.
 Развитие устной и письменной коммуникации. 
 Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач. 
 Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. 
 Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. 
 Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении. 
 Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
 Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. 
 Формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. 
 Формирование языковых обобщений. 
 Развитие навыков семантического программирования и языкового оформления предложений. 
 Формирование умений понимать содержание текста. 
 Формирование умения выражать свои мысли. 

Коррекционная работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 
 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 
 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 
 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 
 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
 коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Задачи коррекционной работы: 
 реализация коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 



деятельности; 
 организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 
 реализация механизма взаимодействия в разработке и осуществлении; 
 коррекционные мероприятия учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества;
 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися; 
 организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).


	Дополнение к рабочей программе

		2025-02-10T14:52:45+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7




