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Пояснительная записка. 
    Данная рабочая программа по курсу «Окружающий мир» в начальной школы разработана в соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6, 7 

Закона «Об образовании» Российской Федерации,  Основной образовательной программе начального общего образования гимназии, на основе 

примерной программы по курсу «Окружающий мир» (1 – 4) и УМК авторов Е.В. Чудиновой, Е.Н. Букваревой (Сборник учебных программ для 

начальной школы, система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.- М., Вита-пресс, 2010 г) 

      Основной задачей курса «Окружающий мир» в системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова является формирование основ научного 

мышления ребенка в области природы и социума. Кроме этой решаются также следующие задачи: 

— первоначальное знакомство ребенка с методами естественных и социальных наук; 

— ориентация ребенка в мире окружающих природных и социальных явлений (в том числе формирование первоначальных экологических 

понятий и представлений, образных представлений о прошлом и настоящем Отечества, представлений о безопасном и правилосообразном 

поведении; 

— формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры; 

— воспитание культуры взаимоотношений ребенка с окружающими людьми. 

В основе построения курса, в котором органично сочетается введение детей в логику естественно научных методов познания и 

первоначальное ознакомление учащихся с окружающей их природной и социальной действительностью, лежит принцип отбора знаний, умений 

и навыков, наиболее актуальных для развития мышления и сознания ребенка этого возраста, а также для успешного последующего обучения в 

средней и старшей школе. 

В процессе изучения курса развиваются общеучебные умения ребенка, такие, как способность анализировать, выделять существенное, 

схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, творчески подходить к проблемной ситуации и пр., — а также 

специальные умения, такие, как умение устанавливать связи между природными объектами, фиксировать результаты наблюдений и 

экспериментов, ориентироваться на местности, ориентироваться в ходе событий своей жизни и жизни окружающих, осознавать течение 

природных и социальных процессов и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логика курса окружающего мира  с 1 по  4 класс. 



 



 

1. Описание объекта практических действий 

как системы признаков и свойств (1 класс) 

Выявление названных признаков, называние 

обнаруженных свойств, непосредственное сравнение 

объектов по одному из признаков 

Знакомство со способом построения порядковой шкалы (ряда 

по выраженности признака) и освоение этого способа 

Знакомство со способом группировки объектов со сходными 

признаками (классификация) и освоение этого способа 

Знакомство со способом описания объекта по плану и 

освоение этого способа 

Мухомор — красный, несъедобный, 

пластинчатый… 

? 

снизу 

Шляпка 

Красная Не красная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Описание процесса —  смены состояний объекта (1 класс) 

Обнаружение и фиксация разных СОСТОЯНИЙ 

объекта 

Обнаружение ПРОЦЕССА – как последовательной 

смены состояний объекта. 

Открытие подходящего способа фиксации процесса. 

весёлый грустный 

  

процесс роста 

процесс развития 



Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Е. В. Чудинова, Е. Н. Букварева. Окружающий мир 1 кл. Учебник. М. Вита-Пресс, 2013г 

2.  Е. В. Чудинова, Е. Н. Букварева. Окружающий мир. Методические рекомендации для учителя 1 класс. М. Вита-Пресс, 2013.  

3.   Электронный инновационный учебно-методический комплект «Новая начальная школа». Сайт единой цифровой образовательной коллекции 

http://school –collection. edu. ru 

4.  «Тайны пространства и времени для младших школьников» - диск с цифровыми образовательными ресурсами, - Изд-во: ЗАО «1С», 2008 г. 

5.  «Окружающий мир. Тесты. (1-4)» - диск с цифровыми образовательными ресурсами, - Изд-во: ЗАО «1С», 2009 г. 

6.  «Развитие речи. Работа с текстом. (1-4)» - диск с цифровыми образовательными ресурсами, - Изд-во: ЗАО «1С», 2010 г. 

7.  Сайт информационной поддержки «www. n-bio. ru» 

 

Система оценивания 

Система оценивания по окружающему миру представлена следующими видами работ: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, 

а также наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и автоматически в электронном дневнике учащегося. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках решения учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются также в электронном 

журнале и дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по каждой конкретной операции. 

Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную 

коррекцию результатов предыдущей темы обучения, с другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Учитель предоставляет учащимся набор учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. 

Самостоятельная работа учащихся рассчитана на продолжительное время выполнения (но не более одного месяца). Результаты этой работы 

учащийся оформляет в специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель осуществляет их проверку. По итогам выполнения 

самостоятельной работы учащихся проводится специальный урок-презентация. Результаты самостоятельной работы также фиксируются в 

специальных  тетрадях. 

Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 

самостоятельной работы по теме и может служить механизмом управления и коррекции следующего этапа самостоятельной работы 

школьников. Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронный журнал, а для учащихся и их родителей в электронном 

дневнике. 



Проверочная работа по установлению уровня освоения учащимися предметных культурных способов/средств действия. Такая работа 

проводится после решения учебной задачи и представляет собой трехуровневую задачу, состоящую из трех заданий.  

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются. 

Учебная грамотность как основа ключевой компетентности первоклассника:  

·  производить контроль за своими действиями и результатом по заданному образцу; 

·  производить самооценку и оценку действий другого человека на основе заданных критериев (параметров); 

·  различать оценку личности от оценки действия; 

·  сопоставлять свою оценку с оценкой педагога и определять свои предметные «дефициты»; 

·  выполнять задание на основе заданного алгоритма (инструкции); 

·  задавать «умный» вопрос взрослому или сверстнику; 

·  отличать известное от неизвестного в специально созданной ситуации учителем; 

·  указывать в недоопределенной ситуации, каких знаний и умений не хватает для успешного действия; 

·  совместно с другим (в т. ч. с родителями) отбирать учебный материал и планировать его выполнение в ходе домашней самостоятельной 

работы. 

 

Информационная грамотность как основа ключевой компетентности первоклассника: 

·  формулировать поисковый запрос и выбирать способы получения информации; 

·  проводить самостоятельные наблюдения; 

·  формулировать вопросы к взрослому с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации; 

·  находить в сообщении информацию в явном виде; 

·  использовать знаково-символические средства (чертежи, формулы) представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

·  использовать программный комплекс «КОД» для получения необходимой информации и установления коммуникации с другими субъектами 

образовательного процесса; 

· определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший 

план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения. 

Коммуникативная грамотность как основа ключевой компетентности первоклассника: 

 

·  использовать специальные знаки при организации коммуникации между учащимися; 

·  инициировать «умный» вопрос к взрослому и сверстнику; 

·  различать оценку действия и оценку личности; 

·  договариваться и приходить к общему мнению (решению) внутри малой группы, учитывать разные точки зрения внутри группы;  

строить полный (устный) ответ на вопрос учителя, аргументировать свое согласие (несогласие) с мнениями участников учебного диалога 



Содержание курса. 

 

Тема 1. Вопросы о природе. Способы получения ответов. (8 ч). 
Постановка проблемы получения знания о естественных (природных) объектах и искусственных объектах. Природоведение (или 

естествознание) — науки, изучающие природные (естественные) объекты. Обществознание — группа наук о человеческом обществе. 

Преобразование природы человеком. Дикие и домашние животные, дикорастущие и культурные растения. Способы получения ответов на 

вопросы об окружающем нас мире: спрашивание, чтение, наблюдение. 

Тема 2. Наблюдение как способ получения ответов на вопросы о природе. Как мы наблюдаем. (5 ч). 

Наблюдение за естественными и искусственными объектами как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире (погодные 

явления, окружающие нас растения, животные, неживые объекты, искусственные объекты). Анализ ощущений: виды восприятия человека 

(зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). Органы чувств человека и животных. Упражнения в наблюдении и рефлексии ощущений. Тренировка в 

описании ощущений. 

Тема 3. Наблюдение. Выделение свойств объекта наблюдения. (14 ч). 
Свойства объекта. Выделение и называние разных свойств объекта наблюдения. Планирование наблюдений с помощью знаков и символов. 

Описание объекта наблюдения с помощью ранее составленного плана (материал: архитектурные сооружения, окружающие нас дома, вещи, 

листья, ветки и кора деревьев, камни, грибы съедобные и несъедобные, насекомые, домашние животные, птицы и пр.). 

Тема 4. Наблюдение. Построение шкалы по выделенному свойству объектов наблюдения. Классификация объектов по выделенному 

свойству.  (6 ч). 

Сравнение объектов по выделенному свойству (на материале птичьих клювов, птичьих яиц, листьев деревьев, бабочек и пр.). Построение 

простейших шкал (рядов объектов по выделенному свойству). Классификация (на примере вещей, окружающих нас, — мебель, посуда и пр.). 

Тема 5. Наблюдение. Выделение разных состояний объекта.  (5 ч). 
Разные состояния объекта. Словесное описание разных состояний объекта и приемы простейшей схематизации — обозначение состояний 

объекта символом (на материале погодных явлений, состояний человека, например болезни, и пр.). 

Тема 6. Наблюдение процессов. Рассмотрение перехода из одного состояния в другое.  (27 ч). 

Процесс как смена состояний объекта. Процессы вокруг нас (жизнь города, сезонные изменения у растений и животных, изменение погоды, 

химические процессы, 

физиологические процессы дыхания, заживания синяков и царапин, плача младенца и пр.). Символическая запись процесса. 

Тема 7. Итоговая контрольная работа. (1 ч). 

 

Результаты изучения курса "Окружающий мир»: 

Личностные: 
• осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим ученикам и учителям и желании следовать принятым нормам поведения в 

школе и дома; 

• осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных представлений: уважительное отношение к 

другим ученикам и работникам школы, дружелюбие, установка на совместную учебную работу в паре, группе; 



• установка на безопасный образ жизни (безопасное поведение на экскурсии, во время перемены): умение следовать инструкции. 

Метапредметные: 
• способность различать себя (как личность) и результат своей работы, оценивать результат своей работы по критериям, предложенным 

учителем; принимать оценку учителем результата своей работы; 

• способность сравнивать результат своей работы с предложенным образцом; 

• умение различать способы получения ответов на свои вопросы (наблюдение, спрашивание, чтение); 

• способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач (формулировать запрос на недостающую 

информацию, обращаться к взрослому или к доступной справочной литературе); вместе с другими учениками составлять план (знаково-

символический) наблюдения за интересующим объектом; 

• способность использовать знаки и символы для составления схемы процесса; 

• формулировать тему (о чём рассказывалось?) и главную мысль (что именно сказано?) короткого и простого научно-популярного текста. 

Предметные: 
• представление об объектах окружающего мира как о системах наблюдаемых признаков и выявляемых свойств, о смене состояний объектов 

во времени (процессе); 

• умение характеризовать объекты по наблюдаемым признакам; 

• умение сравнивать объекты по выраженности одного из признаков (построение и чтение ряда); 

• умение делить объекты на две-три группы по выбранному критерию (классифицировать на искусственные и естественные, живые и неживые, 

старинные и современные и т. д.); 

• знание классификации растений на культурные и дикорастущие, на деревья, кустарники и травы; 

• умение характеризовать состояние объекта (изменение состояния); 

• умение описывать ход процесса, выделяя начальное и конечное состояния объекта, а также характеризуя наблюдаемые изменения; 

• знание названий 3—4 съедобных и ядовитых грибов; 3—4 видов деревьев; 1—2 вида травянистых растений; 3-4 разных насекомых; 3—4 порол 

собак; 5 органов чувств человека и их работы (функций); 

• умение отличить насекомое от других животных; различить 3—4 вида деревьев по их листьям; отличить 1—2 вида травянистых растений от 

других трав. 

Тематическое планирование 

 

Тема: Вопросы о природе. Способы получения ответов.  

Понятия: Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на лужах. 

Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. Понятия искусственное и естественное. 

Наблюдение. Дикорастущие растения. Культурное растение. Части цветкового растения. 

Деревья, кустарники, травы. Классификация животных на диких и домашних. 

УУД: Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

8 часов 



уже известного с помощью учителя. Донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 
Тема: Органы чувств человека и животных. 
Понятия: Орган чувств. Чувство обоняния, осознания, слух, вкус, зрение. 
УУД: Адекватная мотивация учебной деятельности, учебные и познавательные мотивы, 
использование знаково-символических средств, кооперация с учителем и сверстниками 
установление причинно-следственных связей. 

5 часа 

Тема: Наблюдение. Выделение свойств объекта наблюдения. 
Понятия: Грибы. Несъедобные и съедобные грибы. Насекомые. Здания. Профессии. 

УУД: Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы,  используя  учебник,  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. Осознание себя членом общества, 

привитие интереса к культуре народа. 

14 часов 

Тема: Наблюдение. Построение шкалы по выделенному свойству объектов 

наблюдения.)  
Понятия: Ряды. Классификация. Шкала. Формы клювов. Формы хвостов. Виды бабочек. 

УУД: Учиться работать по предложенному учителем плану. Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. Перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

6 часов 

Тема: Наблюдение. Выделение разных состояний объекта. 
 Понятия: Состояние. Погода. 
УУД: Подводить под понятие формулировать правило на основе выделения существенных 
признаков, выполнять задания с использованием материальных объектов. Выполнять 

задания на основе рисунков и схем, проводить сравнение, строить объяснение по 
предложенному плану. 

5 часов 

Тема: Наблюдение процессов. Рассмотрение перехода из одного состояния в другое. 
Понятия: Процесс. Линька. Рост. Развитие. Разные физические и эмоциональные состояния 

человека: усталость и бодрость, грусть и веселье, спокойствие и активность. Состояния 

воды: твѐрдое тело, жидкость, газ. Правила дорожного движения. 

УУД: Строить логическую цепь рассуждений, выявлять признаки на основе зрительных 

наблюдений, жизненного опыта, проводить несложные опыты и наблюдения. Сравнивать и 

различать, работать в паре, извлекать необходимую информацию из учебника, 

группировать, выделять по признакам. Раскрывать потенциально опасные ситуации для 

жизни и 
здоровья человека, выбирать безопасные нормы поведения. Фиксировать результаты 
наблюдений, устанавливать связь между особенностями жизнедеятельности, приводить 

примеры. 

28 часа 

 



Итоговая контрольная работа по окружающему миру. 

 

 

1. К какому времени года относится эта картинка? Отметь знаком "х"     
 

 

 1) осень                 2) зима                        3) лето                   4) весна 

 

 

 

2. Соедини линией нарисованные объекты со словами в рамках. 

   

 

                                                        
 

3.  К какой группе относятся животные: ёж, белка, мышь, лось?   

Отметь знаком «х». 

     1) рыбы                2) земноводные           3)млекопитающие (звери)           4) птицы 

 

 

4.  Укажи группу, в которой перечислены только хвойные растения. 

1) клён, ель, осина                                 2) сосна, ель, лиственница 

3) берёза, клён, тополь                          4) рябина, сосна, ель                                                                      

 

Неживая природа 
Живая природа 



 

5. Распредели слова на 2 группы. Дай группам название. 

кошка, волк, лиса, корова, лось, собака 
 

_____________________ животные 

1.______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 
 

 

_____________________ животные 

1.______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 
 

 
 
6. Продолжи предложения. 
       Я живу в стране ___________________________ . 
       Её столица – город _________________________ . 
 
 
7. Выбери и подпиши в порядке расположения (сверху вниз) цвета флага России. 
Выбирай: красный, жёлтый, синий, белый 
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