
Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса уровня начального 

общего образования разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); ст. №12,13, 17-19 

и ст.35, Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; на основании письма Минобрнауки России от 

02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников» и  в соответствии с 

методическими рекомендациями авторов УМК «Перспетивая начальная шола» 1-4 

кл  (Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.) по организации 

образовательного процесса. 

 Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предмет-

ных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолже-

ния образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в ос-

новных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегу-

ляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них 

имеет свою специфику. 

Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение 

которой составляет основу школьных программ в основной и старшей школе как по 

числу предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе уме-

ний, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к 

целостному  постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в 

основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не мень-

шую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опы-

та и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той 

цели, для которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире 

перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невоз-

можно подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полез-

на целостная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение 

постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые 

связи и отношения.  Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный 

на рациональной основе. 

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ  к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуе-

мыми.  Предмет  «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части пред-

метов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, ис-

тории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий картину природных 

и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различ-

ных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать про-

блемы, например, экологического образования и воспитания. 



Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его 

опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не 

путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через 

средства массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального 

опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения 

компьютера, Интернета. 

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и 

становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности 

противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по воз-

можности его использовать для образовательных целей и организовать освоение 

виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» 

весьма велика и возникает необходимость расширения его содержания, поскольку 

этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том 

числе и виртуального. 

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых уста-

новок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании лич-

ностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в 

программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа» , «Человек и об-

щество» «Правила безопасной жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» ОБУЧАЮЩИМИСЯ 3 КЛАССА 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – м 

классе является формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общеприня-

тых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему кон-

кретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведе-

ния,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсужде-

ния. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся крите-

риев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобще-

ния   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  состав-

лять простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представ-

лять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 



Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с авто-

ром» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем клас-

се является формирование следующих умений:  

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий 

энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зве-

рей), грибов. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что созда-

но природой; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Рос-

сийской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать со-

временные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 3-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать глобус, карту и план и их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

 географические объекты и их названия; 

 определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 моделировать формы земной поверхности из глины и пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «формы земной 

поверхности и водоемы»; 

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

озеро, пруд, болото); 

 находить на географической карте разные водоемы и определять их 

название; 



 характеризовать формы земной поверхности; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать свойства воды в ее трех агрегатных состояниях; 

 исследовать в группах свойства воздуха; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии и других дополнительных источников; 

 характеризовать круговорот воды в природе; 

 исследовать в группах свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые; 

 характеризовать природные сообщества; 

 опытным путем выявить условия необходимые для жизни растений; 

 определить характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния человека на природу; 

 помнить необходимость соблюдения правил поведения в лесу, на лугу и в 

поле; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно наблюдать природу и ее состояние; 

 извлекать необходимую информацию из книг и других источников; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 

 обнаружить простейшую взаимосвязь живой и неживой природы; 

 выполнять правила безопасного поведения в лесу. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» 

Обучающиеся научатся: 
 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить  исторические 

события с датами; 

 находить место изучаемого события на ленте времени; 

 находить на карте города «Золотого кольца» и Санкт –Петербург; 

 искать необходимую информацию из книг и других источников; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами 

правления великих князей; 

 находить на ленте времени место изученного исторического события; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, 

связанные с охраной природы; 

 использовать дополнительные источники информации. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

Обучающиеся научатся: 
 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу, 

у водоемов, во время купания летом, при переправе через водные простран-

ства; 



 понимать необходимость соблюдать правила безопасности в гололед; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования 

своего самочувствия при простуде. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования 

своего самочувствия при простуде; 

 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время 

купания летом, при переправе через водные пространства; 

 соблюдать правила безопасности в гололед; 

 сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение. 

Система оценивания 

Для осуществления текущего контроля  успеваемости и промежуточной атте-

стации используются  тестовые задания, самостоятельные работы, устные ответы, 

беседы, лексический диктант и проектные работы. Для этого используются оценоч-

ные и методические материалы.  

Для обеспечения психологической комфортности обучения используются раз-

личные формы организации образовательного процесса - фронтальная,групповая, 

парная, индивидуальная.  

Предусмотрено использование следующих педагогических технологий:  

1.Технология развивающего обучения. 

2. Технология проблемного обучения. 

3. Технология проектно-исследовательской деятельности. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения. 

5. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знакомых моделей учеб-

ного 

 материала. 

6. Технология коллективного способа обучения КСО. 

7. Технология коммуникативного обучения. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

учащихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить приме-

ры из дополнительной литературы. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету окружающий 

мир 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она яв-

ляется существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того 

или иного явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 



 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести при-

меры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять табли-

цы, неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучае-

мые объекты (природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсут-

ствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование осуществ-

ляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из 

дополнительной литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводя-

щим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и 

логика изложения учебного материала. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не 

требующих развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практи-

ческие работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые 

задания. Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен про-

демонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических зна-

ний по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение 

или исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать, классифициро-

вать, выделять существенные признаки, делать выводы используются графические 

задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические 

работы позволяют проверить и осмысленность имеющихся у школьника знаний, 

умение преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с 

"открытым ответом" позволяют проверить умения использовать приобретенные зна-

ния и оформлять письменный ответ.  

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфогра-

фические ошибки не учитываются. 

Специфической формой контроля является проверка умения работать с прибо-



рами, моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных 

работ - определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыты, вести самостоятельно практические работы. 

Учитывая, что область "Человек и окружающий мир" включает знания есте-

ственно - научного и обществоведческого содержания, проверочные работы должны 

состоять из двух самостоятельных частей и представлять измерители по естество-

знанию и обществознанию.  

Итоговые письменные проверочные работы рекомендуется проводить в конце 

второго полугодия. Они включаются в уроки по окружающему миру и занимают 

часть урока (25 минут): на одном уроке выполняются задания природоведческого 

содержания, на другом –обществоведческого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

 ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Человек и природа (52ч) 

        Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус- модель земного ша-

ра. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и 

план местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Север-

ное, Западное и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и 

океан на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. 

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

ния, условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры пре-

дупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на территории России 

(Юго-Восточная и Западно -Сибирская). Особенности поверхности и родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

        Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

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

екты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то,  что созда-

но человеком). Природные тела (тела живой природы)- человек, животные, грибы, 

растения, микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и 

др. ) искусственные тела- предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из 

которых состоят вещества. 

        Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и 

др. твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды- твердое, жидкое, газо-

образное. Свойства воды в жидком , твердом и газообразном состояниях. Вода- рас-

творитель. Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

        Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термо-

метра. 

        Круговорот воды в природе. 

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

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

        Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, ту-

ман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, 

иней. Измерение температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра 

(флюгер) и силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно опре-

делить силу ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой 

своего края. Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Днев-

ника наблюдений за погодой». 

        Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полез-

ные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных 

ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свой-

ства полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение 

людей к расходованию полезных ископаемых. 

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

Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 



        Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и при-

родные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

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

ние у водоема. Человек- защитник природы. Природа будет жить (размножение жи-

вотных). Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-

кошки). Природные сообщества родного края (два- три примера). Посильное уча-

стие в охране природы родного края. 

Человек и общество (12ч) 

        Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 

Конституции российской Федерации : гражданин обязан защищать природу и окру-

жающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). 

Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные 

обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги России 

на юбилейных серебряных и золотых  монетах). 

        Лента времени. Последовательность смены времен года.  Лента времени одного 

года:  зима (декабрь, январь, февраль)-  весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, 

август)- осень (сентябрь, октябрь, ноябрь).  Век- отрезок времени в 100 лет. Лента 

времени истории строительства Московского Кремля (XII век- деревянный,  XIV 

век- белокаменный, XV век- из красного кирпича). Имена великих князей, связан-

ных с историей строительства Московского Кремля. 

        Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей 

городов (Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- 

Залесский). Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы 

XVI -XVII вв., Троице- Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., му-

зей «Ботик» в Переславле- Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в 

Ярославле и Костроме- XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успен-

ском соборе во Владимире- XII в.). 

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

ство города. Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. Достопримеча-

тельности города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный 

всадник». Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). 

Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эр-

митаж. 

Правила безопасного поведения (4ч) 

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

техники безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

        Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за 

помощью (советом) к взрослым. 

        Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет до-

полнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополни-

тельная опасность при переходе дороги на «зебре»). 

        Быстрая помощь человеку на котором тлеет (загорелась) одежда. 



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

фяных разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), 

летом (купание, переправа через водные пространства). 

        Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечествен-

ной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3КЛАСС 

Тема раздела Кол-во ча-

сов 

Основное содержание      по темам 

Изображение Земли на 

глобусе 

(12 ч) Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы. 

Географическая карта как еще один источник получения информации об 

окружающем мире. Карта полушарий. Северное и Южное полушария. Запад-

ное и Восточное полушария. Физическая карта России. Условные обозначения 

на физической карте. 

Материки и океаны (названия, расположение на карте и глобусе). 

План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны горизон-

та. Компас. 

Общие представления об основных формах поверхности: горы, равнины, 

холмы, овраги. Их особенности, сходство и различие. 

Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с 

планом местности. Крупные равнины и горы (3–5 названий), моря, реки, озера 

(3–5 названий). Работа с компасом (знакомство и устройство), определение 

сторон. Определение горизонта по компасу. Сравнение карты и плана, элемен-

тарные приемы чтения плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными формами поверхности родного края. 

Неживая природа  (22 ч) Первоначальные представления о веществе. Примеры твердых, жидких, га-

зообразных веществ. 

Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее изученные и новые): теку-

честь, не имеет формы, запаха, цвета, при нагревании расширяется, при охла-

ждении сжимается и др. Вода — растворитель. 

Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Свойства воды в твердом со-

стоянии (свойства льда). Свойства воды в газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. Туман, облака, осадки. 

Кругооборот воды в природе. Значение воды для растений, животных, чело-



века. Охрана водоемов, бережное отношение к воде. 

Воздух — смесь газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ и 

другие газы). Свойства воздуха (ранее изученные и новые). 

Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при расширении нагревается, 

при охлаждении сжимается, плохо проводит тепло. Значение воздуха на Земле 

для растений, животных и человека. Охрана воздуха от загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), температура воздуха. Первые представления о по-

годе: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. 

Твердые вещества. Свойства твердых тел (на примере полезных ископае-

мых). Горные породы. Полезные ископаемые. Использование и охрана полез-

ных ископаемых. 

Практикум: Наблюдения за погодой: облачность, ветер, осадки, температура 

воздуха. 

Практические работы. Изучение свойств воды в жидком и твердом состоя-

нии. Измерение температуры воды и воздуха с помощью термометра. Изуче-

ние свойств полезных ископаемых (известняка, мрамора, песка, глины). Рас-

ширение твердых тел при нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. Изучение свойств воздуха (расширение 

при нагревании, сжатие при охлаждении и др.). Доклады для первоклассников 

и второклассников о безопасном поведении во время гололеда. Изготовление 

модели термометра, компаса. 

Тайна недр пород. Почва  (9 ч) Разрушение твердых пород под воздействием воды, ветра, растений, колеба-

ний температуры воздуха. 

Почва — единство живого и неживого, ее примерный состав, свойства, зна-

чение для жизни. Разнообразие живых организмов почвы: растения, грибы, 

животные, микроорганизмы. Почвы родного края. 

Разрушение почв под действием потоков воды, ветра, непродуманной хозяй-

ственной деятельности. Охрана почв. 



Экскурсия по родному краю: «Почвы родного края». 

Практические работы: определение примерного состава почвы. 

Природные сообщества  (7 ч) Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и жи-

вотные природных сообществ. Развитие животных (на примере появления из 

яйца и развитие бабочки- капустницы). 

Человек и природные со-

общества 

 

(8 ч) Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение 

природных сообществ в жизни человека. Влияние человека на природные со-

общества. Взаимосвязи в природном сообществе (на примере своей местно-

сти): растения — пища и укрытие для животных; животные — распространи-

тели плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообще-

ства. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюде-

ний). 

Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение человека 

в природе (у водоема, в лесу, вблизи болот). Человек — защитник природы. 

Наблюдения за животными в ближайшем природном окруже-

нии. Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем). 

Практические работы. Участие в элементарной  экологической деятельности 

(зимняя подкормка птиц, озеленение школьного двора и др.). Работа с герба-

риями растений природных сообществ: описание внешнего вида, условий про-

израстания. Работа в уголке природы по уходу за комнатными растениями 

Путешествие в прошлое  (10 ч) Лента времени. Города России — Золотое кольцо России. Названия городов 

Золотого кольца, расположение на карте, достопримечательности — памятни-

ки зодчества и живописи (межпредметные связи с уроками литературного чте-

ния). 

Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание Санкт-Петербурга. 

План-карта Санкт-Петербурга XVIII века. Достопримечательности Санкт-

Петербурга (Памятник Петру I — Медный всадник, Петропавловская крепость, 

Летний сад, Адмиралтейство, Домик Петра, Зимний дворец, Эрмитаж). 

Практикум 



Практические работы: работа с картой — города Золотого кольца России, 

расположение Санкт-Петербурга. Определение последовательности историче-

ских событий (раньше, позже), соотнесение века с годами по ленте времени. 

Экскурсия в краеведческий, художественный музей. 
 


