
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса, разработана на основе авторской 

программы Поглазовой О.Т.  (Поглазова О.Т. Окружающий мир: Программа. 1–4 классы. Поурочно-

тематическое планирование. 1–4 классы / О.Т. Поглазова. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2017.) 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана данная рабочая 

программа 

Согласно Федеральному базисному образовательному плану на изучение предмета 

«Окружающий мир» в первом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего - 66 часов. 

Из них 58 ч.  – теоретических, 6 ч. – экскурсии, 2 ч. – контрольные уроки 

Изменения, внесенные в авторскую программу. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в 

программу не внесено изменений. 

 

Формы организации учебных занятий и основные виды деятельности 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный 

характер. Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как 

единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать 

разные способы взаимодействия с ним. Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет 

широкие возможности для реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной 

школы. В процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях 

окружающего мира, учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных дисциплинах, 

разные способы и средства её отображения: в слове, в естественно-научном, историческом, 

математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. При отборе содержания 

курса были положены следующие концептуальные идеи: разнообразие и красота объектов 

окружающего мира, их изменчивость и её закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в 

природе и обществе. Учебный материал, тематически повторяющийся в разные годы обучения, 

служит основой для интеграции в него последующих знаний и умений в системе развития, с 

обогащением новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. При 

этом в процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных фактов к их 

системе согласно принципам системности (целостности, структурности, взаимозависимости, 

иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий виток расширяет и углубляет знания).  

Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на макроуровне – 

государство Россия (его прошлое и настоящее) и микроуровне – семья, родной край (город, село, 

область). В соответствии с хронологическим принципом построения исторического содержания 

школьники постепенно знакомятся с важнейшими историческими событиями, с выдающимися 

людьми, памятниками истории и культуры Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, СССР, Российской Федерации. Немало места уделено героической борьбе народов нашей 

страны с внешними врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому нашествию, 

крестоносцам, в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.  

При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-ориентированный подход 

в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика служит не только внешний мир в его 

многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и познание самого себя, своих способностей 

и возможностей, оценка некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, 



саморазвитию и регуляции своих отношений с миром природы и людьми. Процесс образования 

организуется как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к 

выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом учитываются 

психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия окружающего 

мира, способы мышления (эмоционально-образное, рационально-логическое), его интересы 

Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, обучение 

разным способам познания мира развивают познавательный интерес ученика, его интеллектуальные 

и творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и культуры. 

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только 

основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и дополнительного, 

расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему возможность выбрать собственную 

траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени сложности, объёму, что 

предоставляет возможность активно включаться в процесс учения на разных уровнях 

(репродуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в нестандартной ситуации.  

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности, 

наглядности, преемственности, с учётом краеведческого, экологического, сезонного принципов 

обучения перед учениками разворачивается картина окружающей их живой и неживой природы в её 

многогранности и многообразии.  

Изучение естественно-научных, обществоведческих и исторических понятий 

конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических объектов родного края. Это 

помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию наблюдательности, 

познавательного интереса учащихся, формированию эмоционально-эстетических, нравственно-

этических оценок наблюдаемой действительности, выработке (соответствующих содержанию 

обучения) практических умений и навыков. При этом воспитываются патриотические чувства, 

любовь к родному краю, бережное отношение к его природе, культурному и историческому 

наследию, толерантное и уважительное отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям 

народов, населяющих родной край. Во многие разделы программы включены вопросы краеведения, 

предложены экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал 

для уроков окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид деятельности обращено 

специальным значком «Изучай родной край».  

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная деятельность 

младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, запоминания, овладения 

знаниями и способами деятельности, направляется на многостороннее рассмотрение и изучение 

свойств явлений и объектов окружающего мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей.  

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения окружающего мира 

учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и её обработку (запись, 

обобщение, структурирование, презентацию в вербальной и наглядной формах); планируют и 

выполняют небольшие исследования по выявлению свойств, причинно-следственных связей, 

последовательности протекания природных и социальных процессов и др. При этом выполняются 

все компоненты учебной деятельности: постановка задачи, планирование действий по её решению, 

оценивание результатов действий, формулировка выводов. Одновременно школьники учатся 

сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и 

больших группах, осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по общению. 

В процессе изучения курса учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и 

явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, выполняют 

практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, плоскостные, объёмные 

и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают собственные простые модели.  

При этом, учитывая возрастные особенности младших школьников, соблюдается разумный 

баланс эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира. 



Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, 

представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях тестовых заданий, способствует индивидуализации и 

дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность самооценки, самоконтроля, 

саморазвития.  

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на 

пришкольном участке, в парке, на улицах города или посёлка и др.; уроки исследования и 

экспериментальной проверки каких-либо гипотез; уроки-путешествия, уроки – заседания 

экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке 

может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и фронтальной. В целом содержание, 

методы, средства и формы организации познавательной деятельности ориентированы на обеспечение 

мотивационного и волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного 

компонентов учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика.  

Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная деятельность 

учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся осуществляют поиск 

информации из разных источников, учатся объединять знания из разных образовательных областей, 

обобщать их и представлять в разных формах (вербальной и наглядной). Предусмотрено выполнение 

краеведческих проектов. Участие в проектной работе способствует самореализации и 

самовыражению учащихся, развивает их личностные качества. Таким образом, в основе отбора и 

структурирования учебного содержания, формы его предъявления лежит системно-деятельностный 

подход, ориентированный на гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание младшего 

школьника. Учащиеся усваивают и используют предметные знания и умения, универсальные 

учебные действия в ходе решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, обсуждая 

проблемы гармоничного взаимодействия человека и природы, человека и общества. Реализация 

ФГОС при изучении младшими школьниками курса «Окружающий мир» обеспечивается логикой 

развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-деятельностным 

подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она представлена в учебниках 

различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях тестовых 

заданий; методическими рекомендациями для учителя, в которых даны советы по формированию 

предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной деятельности 

учащихся. Прежде всего, курс, представленный в учебниках, нацелен на становление ребёнка как 

личности. 

Развитие познавательных интересов, положительного отношения к учению, осознания своих 

способностей и желание их развивать формируется по-разному: через включение в содержание 

учебников дополнительных материалов, не входящих в образовательный минимум; через задания 

разного уровня сложности – репродуктивного, продуктивного и креативного  (задания более 

сложного уровня помечены специальным значком); через предоставление возможности выбора 

учеником своей траектории учения, что отражено в формулировках заданий («Можешь ли 

объяснить…», «Если хочешь, выполни творческую работу…», «Выбери три задания из тестовой 

работы...», «Придумай задание для одноклассников…», «Выбери объект для наблюдения, 

исследования, вариант презентации своего сообщения одноклассникам, учёного, от имени 

которого…» и др.). Развитие эмоционально-образного мышления, эстетического восприятия природы 

и объектов культуры осуществляется через содержание соответствующих тем («Творения людей 

вокруг тебя», «Красота природная и рукотворная», «Путешествие по залам музеев», «Природные 

явления» и др.) и систему заданий, которые нацеливают учащихся на наблюдение прекрасного в 

окружающем их мире. В учебнике предлагаются стихотворения, репродукции картин, фотографии, 

по которым учащиеся узнают, как восхищаются красотой природы поэты, художники, фотографы и 

другие деятели культуры, а учащимся предоставляется возможность создать свои творческие работы, 

отражающие их собственное восприятие окружающей действительности (соответственно 

изучаемому материалу). 



Формированию регулятивных учебных действий (умению организовать свою деятельность по 

решению учебно-познавательных задач), осознанию границ собственных знаний и умений, 

пониманию перспективы дальнейшей учебной работы, определению целей и задач на усвоение 

новых знаний, оцениванию правильности выполнения своих действий, внесению необходимых 

корректив способствуют различные методические приёмы. Особое внимание уделяется развитию 

способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые ставятся в учебнике перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока 

текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетрадях. 

Помощь ученику в осознании цели учебной деятельности оказывается словесно, графически, с 

помощью иллюстраций, а также специальными рамками, обозначенными условными знаками 

(«Вспоминаем изученное ранее», «Узнаём новое», «Наблюдаем, размышляем» и др.). Планирование 

учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные 

объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в 

проектной работе (в учебнике предложены варианты проектных работ, исследований, подсказки к их 

планированию и презентации). Способность к контролю, самоконтролю и коррекции формируется 

при подведении итогов урока (проверить правильность своих рассуждений, выводов, сверить своё 

предположение учащиеся могут, воспользовавшись содержанием «Копилки знаний»), при 

выполнении заданий в рабочих и тестовых тетрадях, в которых дана установка на этот вид 

деятельности («Проверь, научился ли ты пользоваться схемами», «Проверь, умеешь ли ты различать 

водоёмы, их части и знаешь литы правила безопасного поведения на воде», «Проверь свои знания о 

формах суши, видах водоёмов и умение пользоваться географической картой», «Проверь, хорошо ли 

ты запомнил основные события из истории своего Отечества», «Оцени свою работу 

соответствующим значком», «Подумай, что тебе нужно повторить, чтобы справиться со всеми 

заданиями» и др.). При изучении курса у младших школьников развиваются следующие 

познавательные способности: извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.) и в разных источниках 

(учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); сравнивать, 

классифицировать природные объекты на основе их внешних признаков, характерных свойств; 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, 

социальными и природными объектами, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться 

готовыми моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных 

явлений, последовательности их протекания и моделировать объекты и явления окружающего мира; 

проводить несложные наблюдения и опыты, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и 

материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по 

результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Для 

развития коммуникативных способностей в учебнике предложены задания, выполняя которые 

ученик получает возможность обогащать опыт общения с одноклассниками, в семье, с другими 

людьми, вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность, осваивая различные способы взаимной помощи партнёру по общению. 

Приглашение к сотрудничеству обозначено специальными значками («Работаем в паре», «Вместе 

совзрослыми», «В группе») и соответствующими словами («Обсудите», «Предположите», 

«Оцените», «Выполните»), которые нацеливают учащихся на достижение результата именно через 

общение и сотрудничество друг с другом или с группой ребят («Разыграйте сценки приветствия, 

прощания…», «составьте сообщение от имени…», «Обсудите, какие события...» и др.). Таким 

образом учитель сможет организовать учебный процесс по формированию у учащихся не только 

предметных знаний и умений, но и личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных действий, а ученик сможет осознать процесс учения, освоить комплекс предметных и 

метапредметных умений (соответственно возрасту 6,5–11 лет) для успешного продолжения учёбы в 

основной школе. 

            

 



  Планируемые образовательные результаты 

В процессе изучения окружающего мира у первоклассников начнут формироваться не только 

предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, 

регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты: 

  - положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

   -готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей;  

    -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 

помощь людям, в том числе сверстникам; 

    -понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения друг к другу её 

членов; 

-осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к 

её природе, культуре, формирование интереса к её истории, уважительное отношение к другим 

странам, народам, их традициям; 

  -умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

  -навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе; 

-осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, 

но и её значения для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и творческих 

способностей;  

 -понимание важности здорового образа жизни. 

         Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

-организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ 

(наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и 

др.); 

-принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий;  

-планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами;  

-действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 

учебнике, в рабочей тетради;  

-контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);  

-оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

-осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов учебника 

(текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и культуры, 

личного опыта общения с людьми; 

-понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, 

модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

-применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений 

и выводов;  

-подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения 

существенных признаков природных и социальных объектов; 



-наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

-использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных 

явлений; 

-осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для 

партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения 

задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

-вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам 

по общению; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

-планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

Содержание учебного курса 

Раздел «Человек и природа» 

Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и свойства 

предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как сравнивают предметы и 

объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ обозначения предметов и явлений 

окружающего мира, указание способа действия, способ предупреждения и др.) как источник 

информации. 

Наблюдения – важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как 

помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. Качества, 

необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность, наблюдательность, 

пытливость, воображение, умение размышлять и делать выводы). 

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой 

природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные 

признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые ягоды. 

Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и холодостойкие, 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 

Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они отличаются от 

дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения, что из них 

изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. 

Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в родном крае. Комнатные растения, их 

разнообразие и правила ухода за ними.  

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение шляпочного 

гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность 

отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов. 

Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и 

способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Млекопитающие, птицы, 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных для природы и 

человека. Домашние и дикие животные. Наиболее распространённые животные разных групп, 

обитающие в родном краю (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  



Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, заказники, 

зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, занесённые в Красную книгу России 

(региона). 

Правила безопасной жизни 

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в 

транспорте. Правила дорожного движения – гарантия безопасности на улицах города. 

Раздел «Человек и общество» 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 

рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в школе, на 

пришкольном участке. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего места 

в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и соблюдение личной 

гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока «Окружающий мир». 

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, одноклассники, друзья, 

ценность добрых, уважительных отношений с ними.  

Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, чередование труда 

и отдыха. Важность здорового сна.  

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учащихся: 

� Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. Учебник для 1 класса. В 2 частях. - Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2020. – 192 с. 

� Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. – 64 с. 

Для учителя: 

1. Окружающий мир: Программа. 1–4 классы. Поурочно-тематическое планирование. 1–4 классы / 

О.Т. Поглазова. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2017 

2.  Поглазова О. Т. Окружающий мир: методические рекомендации к учебнику для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. / О. Т. Поглазова, М. В. Миронова. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


