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ÐÓÆÀÞÙÈÉ ÌÈÐ» 
â ñòàíäàðòàõ âòîðîãî ïîêîëåíèÿ

Ìàðè�à Þðüåâ�à �å�è�îâà,
заведующая отделом естествознания 
Московского института открытого образования,
кандидат педагогических наук 

«ÎÊ

Â ñòà��àðòàõ âòîðîãî ïîêîëå�èÿ âå�óùåé çà�à÷åé ñòà�îâèòñÿ ôîð�èðîâà�èå
ó�èâåðñàëü�ûõ è ïðå��åò�ûõ ñïîñîáîâ �åéñòâèé, à òàêæå îïîð�îé ñèñòå�û ç�à�èé,
îáåñïå÷èâàþùèõ ïðî�îëæå�èå îáðàçîâà�èÿ â îñ�îâ�îé øêîëå. Êàêè� îáðàçî�
â �îêó�å�òàõ, ðåãëà�å�òèðóþùèõ ñî�åðæà�èå ïðå��åòà «Îêðóæàþùèé �èð»
è òðåáîâà�èÿ ê ðåçóëüòàòà� îñâîå�èÿ ñî�åðæà�èÿ, îïðå�åëÿþòñÿ óñëîâèÿ 
�ëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé âå�óùåé çà�à÷è?

● универсальные и предметные способы действий ● международное
исследование TIMSS ● планируемые результаты ● методические
и предметные умения ● чтение: работа с информацией ● подходы к оценке

Êак и для других учебных предме-
тов, для «Окружающего мира»
в материалах стандарта представле-
но три документа: «Примерная про-
грамма»; «Планируемые результаты
освоения примерной программы»;
«Система оценки достижения плани-
руемых результатов».

По сравнению с минимумом содер-
жания предыдущего стандарта новая
примерная программа представлена
в гораздо более развёрнутом и по-
дробном виде. Обе части программы
(«Человек и природа» и «Человек
и общество») сопоставимы по объё-
му, хотя ещё недавно второй раздел
был лишь небольшой добавкой
к традиционному природоведческому
курсу. К программе предлагается
два варианта планирования, в одном 

из которых на раздел «Человек и обще-
ство» отводится столько же часов, как
и на естествознание. Поскольку в учеб-
ном плане увеличения учебного времени
на «Окружающий мир» не предусмотре-
но, при таком подходе к планированию
материала сомнительно выглядит воз-
можность полноценной реализации всех
требований планируемых результатов
для естественно-научного раздела. 

Конечно, никто не оспаривает важность
вопросов, рассматриваемых в историко-
обществоведческой части курса. Но мой
опыт работы с учителями показывает,
что при формулировке задач для уроков
на материале этого раздела они, как
правило, ограничиваются словами
«учащиеся получат представление…».



гидросфера и атмосфера), природные ре-
сурсы. Процессы на Земле, циклы, геоло-
гическая история Земли. Земля в Сол-
нечной системе.

В рамках начальной школы наши школь-
ники знакомятся практически со всеми
предлагаемыми в исследовании вопросами
биологии, кроме вопроса о наследственно-
сти. Из географического блока наши дети
не получают на уроках даже элементар-
ных представлений о геологической исто-
рии Земли. 

Наибольший разброс между содержанием
международного исследования и россий-
скими программами очевиден в блоке
«Физические науки». Здесь из семи тем
у нас изучаются только две («Классифи-
кация веществ и изменение агрегатных
состояний»). Поэтому на вопросы, свя-
занные со знанием различных источников
энергии, тепловых, световых, звуковых,
электрических и магнитных явлений, на-
шим школьникам — участникам исследо-
вания TIMSS приходилось отвечать на
основе здравого смысла и своего запаса
бытовых знаний. 

Но самым интригующим моментом оказа-
лись результаты выполнения российскими
школьниками заданий международного ис-
следования по темам, которые не входят
в отечественные программы. Приведём
несколько примеров. 

Так, 56% учащихся (при среднем между-
народном результате 38,5%) правильно
указали полюса магнита на рисунке, изоб-
ражающем отталкивающиеся дисковые
магнитики. Правильно выбрали условие
использования магнита для разделения
железных опилок и речного песка 60%
(средний международный резуль-
тат 50,8%): выяснилось, таким образом,
что при отсутствии в программе упомина-
ний о магнитах ученики начальной школы
не просто представляют себе их основное
свойство (притягивать железные предме-
ты), но и различают полюса магнита
и условия их взаимодействия. 

В то же время задачи уроков на материале
естествознания начинаются со слов: «учащие-
ся научатся различать, систематизировать,
понимать и т.п.», что говорит о возможнос-
тях материала этих двух разделов в форми-
ровании способов действий. Очевидно, это
следует учитывать при планировании матери-
ала и распределении учебного времени между
двумя разделами курса «Окружающий мир».

TIMSS

В целом содержание примерной программы
достаточно традиционно, новых крупных те-
матических блоков в неё не включено. Нуж-
ны ли здесь изменения? Вопрос не простой.
Предлагаю сравнить нашу программу с про-
граммой международного исследования есте-
ственно-научной и математической грамотно-
сти TIMSS. Программу этого исследования
делают «всем миром» после долгих дебатов
и согласований. В результате в неё попадает
материал, который эксперты около 50 стран-
участниц проекта считают важным для изу-
чения в начальной школе и который, как
правило, изучается в начальных школах
большинства стран-участниц. Ниже приведе-
ны основные блоки содержания для послед-
него исследования TIMSS. Курсивом выде-
лены те элементы содержания, которые не
изучаются в нашей начальной школе. 

Áèîëîãèÿ: Характеристики живых организ-
мов и жизненные процессы в организмах.
Жизненные циклы организмов, размножение
и наследственность. Взаимодействие орга-
низмов с окружающей средой. Экосистемы.
Человек и его здоровье.

Ôèçè÷åñêèå �àóêè: Классификация веществ
и свойства веществ. Агрегатные состояния
вещества и их изменение. Источники энер-
гии, тепловые явления. Световые и звуко-
вые явления. Электрические и магнитные
явления. Силы и движение.

Ãåîãðàôèÿ è àñòðî�î�èÿ: Строение Земли,
характеристики оболочек Земли (литосфера,
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Такая же ситуация и с электрическими цепя-
ми: судя по тому, как выполняли задания вы-
пускники начальной школы, они представляют
себе основные составляющие электрической
цепи, понимают необходимые условия её рабо-
ты — замкнутость цепи и наличие источника
тока (батарейки). Так, 61,3% учащихся
(средний международный результат 47%) су-
мели указать возможную причину того, почему
лампочка в электрической цепи не горит (ис-
ключив причину перегоревшей лампочки). 

Но если знания, необходимые для выполнения
приведённых выше заданий можно было по-
черпнуть, например, из детских игр с электри-
ческими игрушками, то целый ряд других ус-
пешно выполненных заданий говорит о доста-
точно устойчивом интересе учеников начальной
школы к дополнительной информации о приро-
де. Вот два примера привлечения знаний, ко-
торые можно было приобрести лишь помимо
школьного курса при чтении соответствующих
книг или, например, просмотре научно-попу-
лярных передач.

В отечественной программе до сих пор изуча-
ются лишь природные зоны нашей страны.
Однако 84,9% наших четвероклассников вер-
но определили названия животных, обитаю-
щих во влажных тропических лесах и саван-
не. Нашими программами не предусмотрено
изучение элементов геологической истории
Земли, однако 62,3% учащихся сумели найти
верное объяснение того факта, что окаменело-
сти морских моллюсков нашли в слое горной
породы. При этом они указали, что слой
горной породы когда-то был дном моря.
(Наверняка многие родители младших школь-
ников вспомнят об их увлечении динозаврами
и другими вымершими животными.) Значит,
больше половины детей самостоятельно зна-
комились хотя бы с элементами геологической
истории Земли. 

Столь высокие результаты выполнения внепро-
граммных заданий убедительно говорят о до-
статочно устойчивых познавательных интересах
учащихся начальной школы к этим областям
знаний. Почему же учебные программы до сих
пор не учитывают столь явных интересов уче-
ников? Будем надеяться, что хотя бы в автор-
ских программах по окружающему миру най-
дётся немного места перечисленным выше со-

держательным элементам, столь инте-
ресным нашим детям. 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû 

Наиболее значимый для преподавания
предмета документ, регламентирующий
требования к усвоению содержания об-
разования — «Планируемые результа-
ты освоения программы по предмету
«Окружающий мир». 

В структуре планируемых результатов,
как и по другим предметам, выделено
два блока: «выпускник научится»
и «выпускник получит возможность на-
учиться». При этом оценка учебных до-
стижений приводится в соответствии
с планируемыми результатами, но на
итоговый контроль за курс начальной
школы выносится только та их часть,
которая представлена в блоке «Выпуск-
ник научится». 

Первый блок представляет собой те ре-
зультаты, которые в обязательном по-
рядке должны быть освоены всеми уче-
никами. Во втором блоке — результа-
ты, освоение которых в процессе препо-
давания предмета крайне необходимо,
но сформированность которых невоз-
можно проверить в рамках традицион-
ного массового письменного контроля.
В качестве примера можно привести
планируемые результаты, связанные
с элементами экологического образова-
ния. Так, в двух разных блоках эти ре-
зультаты выглядят следующим образом:

Выпускник научится: «Определять
характер взаимоотношений человека
с природой, находить примеры влия-
ния этих отношений на природные
объекты, на здоровье и безопасность
человека». 

Выпускник получит возможность на-
учиться: «Осознавать ценность приро-
ды и необходимость нести ответст-
венность за её сохранение, соблюдать



Система заданий для оценки планируемых
результатов по предмету «Окружающий
мир» содержит для каждого планируемого
результата операционализированный пере-
чень умений и примеры заданий разного
уровня сложности. Ниже приведён пример
операционализации одного из планируемых
результатов.

Планируемый результат: различать
(узнавать) изученные объекты и явле-
ния живой и неживой природы. 

Умения, характеризующие достижение
этого результата: 
● соотносить изученные природные
объекты и явления с их описаниями или
характерными свойствами;
● различать изученные объекты и яв-
ления живой и неживой природы по ри-
сункам, фотографиям или схемам;
● узнавать изученные объекты и явле-
ния в непосредственных наблюдениях
в окружающей природе или в составе
коллекций и гербариев на занятиях
в классе;
● различать характерные свойства изу-
ченных объектов и явлений живой и не-
живой природы по их названию;
● приводить примеры изученных объек-
тов и явлений и их характерных
свойств.

Понятно, что каждое из умений определяет
свои модели заданий для проверки их сфор-
мированности. На мой взгляд, основная
ценность системы оценки в наличии множе-
ства новых моделей заданий, которые ранее
не были характерны для диагностики учеб-
ных достижений по окружающему миру.

Для каждого из умений в этом документе
приведено два примера заданий для итоговой
оценки: базового и повышенного уровня.
При этом примеры заданий отличаются не
более сложным содержанием, а необходимо-
стью продемонстрировать при выполнении
заданий различные уровни овладения прове-
ряемым умением. В качестве примера приве-
дём задания на проверку умения обнаружи-
вать простейшие взаимосвязи в природе.

правила экологичного поведения в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды
и электроэнергии) и в природе».

Понятно, что в первом случае представлена
лишь та знаниевая часть, которая, с одной
стороны, является основой для осознанного
экологичного поведения, а с другой — усво-
ение которой легко проверяется в рамках
учебного процесса. (Ниже приведён пример
задания (пример 1), проверяющий умение
учащихся разделять бытовые отходы.)
Во второй же части сформулированы ценно-
стные ориентиры экологического образова-
ния (которые должны формироваться,
но явно не могут выноситься на проверку),
а также те правила экологичного поведения,
которым необходимо научить каждого уче-
ника на ступени начального образования.
Но вот проверить, соблюдает ли он в по-
вседневной жизни, например, правила эконо-
мии воды или раздельного сбора мусора,
достаточно сложно. 

Ïðèìåð 1

Ìóñîðíûå ñâàëêè — îäèí èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ çà-

ãðÿçíåíèÿ ïðèðîäû. Â øêîëå, ãäå ó÷àòñÿ Âèêà è Àíòîí,

îðãàíèçîâàí ðàçäåëüíûé ñáîð ìóñîðà. Ýòî ïîçâîëÿåò

íå âûáðàñûâàòü ìóñîð íà ñâàëêó, à ñäàâàòü åãî â ïåðå-

ðàáîòêó.

Â øêîëå óñòàíîâëåíû òðè ðàçíûõ êîíòåéíåðà: äëÿ îò-

õîäîâ èç ìåòàëëîâ, äëÿ îñòàòêîâ äðåâåñèíû è áóìàãè

è äëÿ îòõîäîâ èç ïëàñòìàññû.

Ïîìîãè ðåáÿòàì ïîìåñòèòü îñòàâøèéñÿ ïîñëå óðîêîâ

â êëàññå ìóñîð â íóæíûå êîíòåéíåðû (áóìàãà, ïëàñ-

òèê, ìåòàëë). Óêàæè ñòðåëêàìè, â êàêîé êîíòåéíåð

íóæíî ïîëîæèòü: 

➤ ñëîìàííóþ äåðåâÿííóþ ëèíåéêó;

➤ ôîëüãó îò øîêîëàäîê;

➤ êîëïà÷îê îò ïëàñòìàññîâîé ðó÷êè;

➤ èñïîð÷åííûå ìåòàëëè÷åñêèå ñêðåïêè;

➤ òåòðàäü, èñïîëüçîâàííóþ äëÿ ÷åðíîâèêîâ;

➤ ïðîçðà÷íóþ áóòûëêó èç-ïîä êîêà-êîëû.
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На базовом уровне необходимо лишь проде-
монстрировать понимание того, какой характер
взаимосвязи отражается стрелками при описа-
нии цепи питания. В задании же повышенного
уровня необходимо, используя запас знаний,
установить взаимосвязь между формой клюва
и ног птицы и характером её питания. 

В блоках «Выпускник научится» для двух
разделов курса окружающего мира прослежи-
ваются единые подходы к структурированию
планируемых результатов. Проиллюстрируем
на примере планируемых результатов по раз-
делу «Человек и природа», каковы эти подхо-
ды, и что нового привносит стандарт второго
поколения в преподавание по этому и другим
учебным предметам. 

В начале раздела стоит планируемый резуль-
тат, определяющий требования, которые
предъявляются к освоению системы опорных
знаний по предмету. Особенности младшего
школьного возраста предполагают изучение до-
статочно обширного фактического материала
о различных природных объектах. Поэтому
самым объёмным требованием становится «уз-

навать изученные объекты и явления
живой и неживой природы». 

В начальной школе изучение природы
традиционно начиналось с природы
родного края. Лишь в эти школьные
годы у школьников есть возможность
узнать, как называются и какими ха-
рактерными особенностями обладают
окружающие их деревья, травы, птицы,
звери и т.д. Это важная составляющая
природоведческой части курса, и её ни-
кто не отменяет. Напротив, если по-
смотреть на приведённую выше опера-
ционализацию этого планируемого ре-
зультата, то можно увидеть требование
узнавать изученные объекты при непо-
средственных наблюдениях в окружаю-
щей среде: мало выучить, что волчье
лыко — ядовитое растение — это зна-
ние будет ценно только в том случае,
если ребёнок научится узнавать это
растение в лесу. Поэтому и задания,
проверяющие этот планируемый ре-
зультат, должны базироваться на ри-
сунках, фотографиях, гербариях или
реальных природных объектах.

Поскольку в начальной школе начинают
формироваться способности устанавли-
вать причинно-следственные связи,
включены и соответствующие планируе-
мые результаты («обнаруживать про-
стейшие взаимосвязи в природе…»,
«определять характер взаимоотношений
человека с природой…»). В четвёртом
классе не требуется умение устанавли-
вать причинно-следственные связи,
но пропедевтика таких умений пред-
ставлена достаточно полно. 

Далее идут планируемые результаты,
характеризующие освоение общелогичес-
ких приёмов познания, т.е. сформулиро-
ваны те способы действий, которые не-
обходимо использовать в учебном про-
цессе при изучении различных природ-
ных объектов. Для естествознания —
это описывать, сравнивать, классифици-
ровать природные объекты. Понятно,
что эти умения лишь начинают осваивать

Ïðèìåð 2. Çàäàíèå áàçîâîãî óðîâíÿ

Íà ðèñóíêå èçîáðàæåíà ïèùåâàÿ öåïü:

Ëèñòüÿ äóáà Ìàéñêèé æóê Ñêâîðåö

Âûáåðè ïðàâèëüíîå óòâåðæäåíèå î äàííîé ïèùåâîé öåïè.

Îáâåäè íîìåð îòâåòà.

1) Ìàéñêèå æóêè ïèòàþòñÿ ñêâîðöàìè è ëèñòüÿìè äóáà.

2) Ìàéñêèì æóêàì íåëüçÿ åñòü ëèñòüÿ äóáà.

3) Ñêâîðöû ïèòàþòñÿ ìàéñêèìè æóêàìè.

4) Ñêâîðöû ïèòàþòñÿ ëèñòüÿìè äóáà.

Ïðèìåð 3. Çàäàíèå ïîâûøåííîãî óðîâíÿ

Ðàññìîòðè èçîáðàæåíèå ïòèöû, îáðàòè

âíèìàíèå íà ôîðìó êëþâà è íîãè. Îïèøè,

ãäå è ÷åì ïèòàåòñÿ ýòà ïòèöà.

Îòâåò:

___________________________________



Современный человек (даже не имею-
щий по роду своей деятельности отноше-
ния к естественным наукам) не может
критически воспринимать социально-
значимую естественно-научную информа-
цию в СМИ без опоры на знания
о способах получения научной информа-
ции, о методе научного познания.

В разделе «Человек и природа» планиру-
емых результатов записано, что выпуск-
ники начальной школы должны научиться
«проводить несложные наблюдения и ста-
вить опыты, используя простейшее лабо-
раторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и прави-
лам безопасного труда при проведении
наблюдений и опытов».

К сожалению, если окинуть взглядом тра-
диционные учебники по окружающему
миру, ощущается явный недостаток фак-
тического материала для формирования
этих умений. В курс начальной школы
практически не включаются элементы фи-
зико-химических знаний. Исключение со-
ставляет тема «Тела и вещества», содер-
жащая практически весь материал, кото-
рый даёт возможность на элементарном
уровне познакомить учащихся с основны-
ми этапами наблюдений и опытов. 

Собственно и в примерной программе
по окружающему миру это единственная
тема, в которой указано на необходи-
мость проводить «простейшие практиче-
ские работы с веществами, жидкостями,
газами». Поэтому часть предлагаемых
заданий для проверки этого планируемо-
го результата конструируется на внепро-
граммном материале. При этом в зада-
нии, как правило, подробно описывается
тот или иной опыт или наблюдение
и спрашивается о цели его проведения
или о возможных выводах и т.п.
Примером такого подхода может слу-
жить приведённое ниже задание, прове-
ряющее умение формулировать проверя-
емое в опыте предположение по описа-
нию используемой установки или ходу
опыта. 

в начальной школе, затем их будут осваивать
при изучении систематических курсов биоло-
гии, физики, химии и географии. Поэтому
в планируемых результатах выделен тот уро-
вень освоения, который доступен детям
в школе.

Например, для описания дети учатся исполь-
зовать предложенный план и оперировать
наиболее существенными свойствами объек-
тов. В заданиях базового уровня учащимся
предлагается план из 3–4 пунктов для опи-
сания изученного объекта. Задания повы-
шенного уровня могут содержать указания на
план описания в неявном виде, как в приве-
дённом ниже примере. 

Ïðèìåð 4 

Ïðî÷èòàé çàãàäêó è âûïîëíè çàäàíèå:

«Ñëîâíî öàðñêóþ êîðîíó, 

Íîñèò îí ñâîè ðîãà. 

Åñò ëèøàéíèê, ìîõ çåë¸íûé. 

Ëþáèò ñíåæíûå ëóãà».

Â ýòîé çàãàäêå ëåãêî óçíàòü îëåíÿ, âåäü â íåé ãîâî-

ðèòñÿ î òîì, êàê âûãëÿäèò îëåíü, ãäå îáèòàåò è ÷åì

ïèòàåòñÿ. 

Íàïèøè ñâîþ çàãàäêó î áóðîì

ìåäâåäå, óêàçàâ òðè ïðèçíà-

êà ýòîãî æèâîòíîãî.

(Çàãàäêó â ñòèõàõ ïèñàòü

íå íóæíî.)

Îòâåò:

____________________________________

Ìåòîäîëîãè÷åñêèå óìåíèÿ 

Отдельно остановим на планируемых ре-
зультатах, касающихся пропедевтики мето-
дологических умений. Современные тенден-
ции в естественно-научном образовании
ориентированы на то, чтобы методологичес-
кие умения осваивались наравне с фактиче-
ским материалом. Это крайне важно для
формирования критического мышления.

Ì.Þ. Äåìèäîâà.  «Îêðóæàþùèé ìèð» â ñòàíäàðòàõ âòîðîãî ïîêîëåíèÿ 
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Ïðèìåð 5

Ñåðãåé ïðîâîäèë íàáëþäåíèÿ  çà ïîÿâëåíèåì ïëåñåíè 

íà êóñî÷êàõ õëåáà. Â îäíîì èç îïûòîâ îí âçÿë äâà îäèíà-

êîâûõ êóñî÷êà ÷¸ðíîãî õëåáà è ïîëîæèë èõ íà âëàæíûå

êóñî÷êè áóìàãè. Îäèí êóñîê õëåáà îí ïîëîæèë â êóõîííûé

øêàô, à âòîðîé óáðàë â õîëîäèëüíèê. ×åðåç íåñêîëüêî

äíåé Ñåðãåé îáíàðóæèë, ÷òî ñíà÷àëà ïëåñåíü ïîÿâèëàñü

íà ïåðâîì êóñî÷êå, à ñïóñòÿ åù¸ íåêîòîðîå âðåìÿ íà òîì

êóñî÷êå, ÷òî áûë â õîëîäèëüíèêå.

Êàêîå ïðåäïîëîæåíèå ïðîâåðÿë Ñåðãåé â ñâî¸ì îïûòå?

1) Çàâèñèò ëè ñêîðîñòü ïðîðàñòàíèÿ ïëåñåíè îò òåìïå-

ðàòóðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà? 

2) Ïîãèáàåò ëè ïëåñåíü íà êóñî÷êàõ õëåáà îò íåäîñòàò-

êà ñâåòà â ò¸ìíîì õîëîäèëüíèêå? 

3) Çàâèñèò ëè âèä ïëåñåíè îò ñîðòà ÷¸ðíîãî õëåáà?

4) Íóæíû ëè äëÿ ïðîðàñòàíèÿ ïëåñåíè íà õëåáå ñâåò è âîäà? 

×òåíèå: ðàáîòà 
ñ èíôîðìàöèåé

В материалах стандарта начальной школы
кроме программы формирования универсаль-
ных учебных действий приведена отдельная
интегрированная программа «Чтение: работа
с информацией». Реализация этой программы
предполагается в рамках преподавания всех
без исключения предметов в начальной шко-
ле. Отражены эти требования и в планируе-
мых результатах по окружающему миру.
Так, и в разделе «Человек и природа»,
и в разделе «Человек и общество» присутст-
вуют по два планируемых результата по ра-
боте с информацией: пропедевтика умений
поиска информации (работа со справочными
изданиями) и работа с дополнительными ис-
точниками информации. В первом случае
школьники должны научиться находить тип
справочного издания, соответствующий типу
информационного запроса. 

При работе, например, с естественно-научны-
ми текстами может проверяться весь спектр
умений: от поиска информации, явно заданной
в тексте, до понимания и интерпретации полу-
ченной информации, создания собственных
текстов. Тексты, используемые для такой ра-
боты, должны соответствовать ряду требова-
ний. В примечаниях к этому планируемому ре-
зультату приводятся рекомендации по отбору

текстов для итоговой проверки. Напри-
мер, их содержание должно несколько
выходить за рамки изученного учебного
материала, иначе невозможно опреде-
лить, каким способом ученик нашёл от-
вет на вопрос, используя текст или соб-
ственный запас знаний. 

Пожалуй, эти планируемые результаты
предлагают наиболее обширные возмож-
ности для конструирования разнообраз-
ных интересных моделей заданий. На-
пример, для естественно-научной части
курса можно использовать тексты, со-
держащие инструкции. Пропедевтика по
работе с инструктивными материалами
очень важна для дальнейшего изучения
систематических курсов естественных
наук. Ниже приведён пример группы
заданий, которые направлены на про-
верку понимания учащимися текста ин-
струкции, нахождения ошибочных дей-
ствий, противоречащих инструкции.

Ïðèìåð 6

Ïðî÷èòàé òåêñò è âûïîëíè çàäàíèÿ 1–3

Êîñòå îáåùàëè êóïèòü õîìÿ÷êà, íî ïåðåä

ïîêóïêîé ðîäèòåëè âåëåëè åìó èçó÷èòü

ïðàâèëà óõîäà çà õîìÿ÷êàìè. Âîò êàêèå

îñíîâíûå ïðàâèëà íàø¸ë Êîñòÿ â Èíòåðíåòå. 

1) Êëåòêà äëÿ õîìÿ÷êà äîëæíà áûòü ñ ãîðèçîí-

òàëüíûìè ïðóòüÿìè, ÷òîáû îí ìîã êàðàá-

êàòüñÿ. Âíóòðè êëåòêè íóæíî ïîñòàâèòü ïî-

èëêó, ìèñêè äëÿ êîðìà è ñàëôåòêè äëÿ îáóñò-

ðîéñòâà ãíåçäà.

2) Êëåòêó íóæíî ïîñòàâèòü ïîäàëüøå îò

ñêâîçíÿêîâ, îáîãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, ïðÿìûõ

ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. 

3) Âñå âèäû õîìÿ÷êîâ — íî÷íûå æèâîòíûå,

íå íóæíî áóäèòü èõ äí¸ì, ÷òîáû ïîèãðàòü.

Ðàçáóæåííûé õîìÿ÷îê ìîæåò óêóñèòü.

4) Õîìÿ÷êà íóæíî êîðìèòü ñïåöèàëüíûìè çåð-

íîâûìè ñìåñÿìè. Ìîæíî äàâàòü îâîùè è ôðóê-

òû, êðîìå êàðòîôåëÿ, à òàêæå ñåìå÷êè è îðå-

õè, êðîìå ìèíäàëüíûõ.

5) Íå ðåêîìåíäóåòñÿ âûïóñêàòü õîìÿ÷êà èç

êëåòêè è âûíîñèòü íà óëèöó.



ния в качестве массовой проверки за курс
начальной школы). Следовательно, её ис-
пользование полностью зависит от решения
школьного методического объединения. 

Обратим внимание на то, что итоговая
проверка должна в первую очередь обес-
печивать полноту контроля способов дей-
ствий (различных планируемых результа-
тов), а уже во вторую — полноту содер-
жательных элементов программы. 

Накопленная оценка по предмету «Окру-
жающий мир» должна отражать динамику
освоения учеником планируемых результа-
тов при продвижении от темы к теме.
Система накопительных оценок строится
таким образом, чтобы зафиксировать
в итоге достижение всех планируемых ре-
зультатов по двум разделам курса «Чело-
век и природа» и «Человек и общество». 

Особенности содержания предмета
«Окружающий мир» таковы, что не всегда
в рамках изучения той или иной темы
можно обеспечить формирование элемен-
тов всех планируемых результатов.
Да и отбор материала для реализации того
или иного планируемого результата будет
существенно зависеть от используемого
в школе учебно-методического комплекта.
Поэтому переход к новым стандартам об-
разования потребует от учителей началь-
ной школы нового осмысления тематичес-
кого планирования с учётом построения
целостной системы достижения всех пла-
нируемых результатов обучения.

Материалы стандарта второго поколения
по предмету «Окружающий мир» не толь-
ко ориентируют на существенное расшире-
ние формируемых предметом способов дей-
ствий, но и предлагают реальные инстру-
менты для диагностики уровня сформиро-
ванности соответствующих познавательных
умений. Хочется надеяться, что на основа-
нии опубликованных в настоящее время
материалов по системе оценке достижения
планируемых результатов будут созданы
базы новых типов заданий, без которых
невозможно полномасштабное внедрение
в практику преподавания предмета всех
заложенных в стандарте идей. ÍÎ

Ïîäõîäû 

В связи с введением новых стандартов учите-
лям начальных классов придётся пересмотреть
подходы к контрольно-оценочной деятельнос-
ти по предмету «Окружающий мир». Итого-
вая оценка достижения выпускниками началь-
ной школы планируемых результатов по окру-
жающему миру, так же как и по другим
предметам, осуществляется на основании на-
копленной оценки и оценки за итоговую ра-
боту. В материалах стандартов приводятся
основные требования к конструированию ито-
говой работы по окружающему миру, а также
примерный демонстрационный вариант с реко-
мендациями по оцениванию заданий и интер-
претации результатов работы. 

В отличие от русского языка и математики
итоговая работа по окружающему миру не
выходит за рамки школы (т.е. не будет ис-
пользоваться органами управления образова-

Ì.Þ. Äåìèäîâà.  «Îêðóæàþùèé ìèð» â ñòàíäàðòàõ âòîðîãî ïîêîëåíèÿ 

¹1. Êîñòÿ ïðèîáð¸ë êîðì äëÿ õîìÿ÷êà. Óêàæè, 

êàêîé èç ïðîäóêòîâ õîìÿ÷êó ïðîòèâîïîêàçàí:

1) ñïåöèàëüíàÿ çåðíîâàÿ ñìåñü;

2) êàðòîôåëüíûå ÷èïñû;

3) áàíàíû è îãóðöû;

4) ñåìå÷êè è ãðåöêèå îðåõè.

¹2. Êîñòÿ ðåøèë âûáðàòü â ñâîåé êîìíàòå ìåñòî äëÿ

êëåòêè õîìÿ÷êà. Íà ðèñóíêå èçîáðàæ¸í ïëàí êîìíàòû.

Â êàêîì èç óêàçàííûõ ìåñò ëó÷øå âñåãî ïîñòàâèòü

êëåòêó õîìÿ÷êà?

¹3. Êîñòÿ ïûòàëñÿ çàáîòèòüñÿ î ñâî¸ì õîìÿ÷êå.

Êàæäûé äåíü ïîñëå øêîëû îí áóäèë õîìÿ÷êà, âûíèìàë åãî

èç êëåòêè è èãðàë ñ íèì íà êîâðå â ñâîåé êîìíàòå. Êàêèå

ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ õîìÿ÷êîâ Êîëÿ ïðè ýòîì íàðóøàë? 

1) òîëüêî ïðàâèëî 3;   2) òîëüêî ïðàâèëî 5;

3) ïðàâèëà 4 è 5;    4)  ïðàâèëà 3 è 5.

1) À

2) Á             

3) Â

4) Ä




