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Пояснительная записка
 

Программа учебного курса «Окружающий мир» для 2 класса  составлена на основе примерной программы
по  окружающему миру  к учебно-методическому комплексу «Школа России».

Цель реализации  адаптированной программы обучающихся с ЗПР обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ  посредством  создания  условий для  максимального  удовлетворения  особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного
опыта. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция
недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе:- формирование целостной картины
мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

- духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях  культурного  и
конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети,
к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях; 
- формирование  психологической  культуры и  компетенции  для  обеспечения  эффективного  и  безопасного
взаимодействия в социуме. 



Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 
Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями

здоровья  (ОВЗ)  и  неоднородная  по  составу  группа  школьников.  Среди  причин  возникновения  ЗПР  могут
фигурировать  органическая  и/или  функциональная  недостаточность  центральной  нервной  системы,
конституциональные  факторы,  хронические  соматические  заболевания,  неблагоприятные  условия  воспитания,
психическая  и  социальная  депривация.  Подобное  разнообразие  этиологических  факторов  обусловливает
значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы,
до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных
программ,  обусловленные  недостаточными  познавательными способностями,  специфическими  расстройствами
психологического  развития  (школьных навыков,  речи  и др.),  нарушениями в  организации деятельности  и/или
поведения.  Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  в  разной  степени  выраженные  недостатки  в
формировании  высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное  становление
познавательной  деятельности,  трудности  произвольной  саморегуляции.  Достаточно  часто  у  обучающихся
отмечаются  нарушения  речевой  и  мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и
степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон  различий  в  развитии  обучающихся  с  ЗПР  достаточно  велик  –  от  практически  нормально
развивающихся,  испытывающих  временные  и  относительно  легко  устранимые  трудности,  до  обучающихся  с
выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно поведенческой сфер личности.
От  обучающихся,  способных  при  специальной  поддержке  на  равных  обучаться  совместно  со  здоровыми



сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической
и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость
многообразия  специальной  поддержки  в  получении  образования  и  самих  образовательных  маршрутов,
соответствующих  возможностям  и  потребностям  обучающихся  с  ЗПР  и  направленных  на  преодоление
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
способностью  или  неспособностью  обучающегося  к  освоению  образования,  сопоставимого  по  срокам  с
образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация  АООП  НОО  с  ЗПР  соотносится  с  дифференциацией  этой  категории  обучающихся  в
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР
и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в образовательную организацию
уровня  психофизического  развития  близкого  возрастной  норме,  но  отмечаются  трудности  произвольной
саморегуляции,  проявляющейся  в  условиях  деятельности  и  организованного  поведения,  и  признаки  общей
социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки
легкой  органической  недостаточности  центральной  нервной  системы  (ЦНС),  выражающиеся  в  повышенной
психической  истощаемости  с  сопутствующим  снижением  умственной  работоспособности  и  устойчивости  к
интеллектуальным  и  эмоциональным  нагрузкам.  Но  при  этом  наблюдается  устойчивость  форм  адаптивного
поведения.  

Специфические образовательные потребности детей ЗПР (7.2): 
- наглядно-действенный характер содержания образования; 
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с

действительностью; 
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 



- обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  образовательной  среды  с  учетом
функционального  состояния  центральной  нервной  системы  и  нейродинамики  психических  процессов
обучающихся; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во

взаимодействии с ним; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной саморегуляции в

условиях познавательной деятельности и поведения; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной

организации  собственной  деятельности  и  осознанию  возникающих  трудностей,  формированию  умения
запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально одобряемого

поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 
В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные

особенности  учащегося  с  ЗПР  и  специфика  усвоения  им  учебного  материала.  Обучающемуся  ребенку  по
программе  задержка  психического  развития  очень  сложно  сделать  над  собой  волевое  усилие,  заставить  себя
выполнить  что-либо.  Нарушение  внимания:  его  неустойчивость,  сниженная  концентрация,  повышенная
отвлекаемость. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может
быть сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является
причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия, и
ориентировка  в  пространстве  Задержка  психического  развития  нередко  сопровождается  проблемами  речи,
связанными  с  темпом  ее  развития.  Наблюдается  системное  недоразвитие  речи  –  нарушение  ее  лексико-
грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается,  в первую очередь,  во
время  решения  задач  на  словесно  -  логическое  мышление.  Программа  строит  обучение  детей  с  задержкой



психического развития на основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного
процесса.  

Данная  учебная  программа  учитывает  особенности  психофизического  развития  обучающихся  с  ОВЗ,
содержит требования к организации учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с принципами
коррекционной  педагогики.  При  разработке  адаптированной  образовательной  программы  учитывались
специфические  особенности  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Учащиеся  с  ОВЗ  в
общеобразовательных  классах  обучаются  по  варианту  7.2,  который  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР
получает образование, полностью соответствующее итоговым достижениям к моменту завершения 2 класса. 

Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки: 
• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.

познавательных процессов); 
• замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности; 
• трудности произвольной саморегуляции; 
• нарушения речевой и мелкой ручной моторики; 
• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и пространственная ориентировка; 
• снижение  умственной  работоспособности  и  целенаправленности  деятельности,  в  той  или  иной  степени

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом; 
• недостаточно сформированы произвольность и самоконтроль; 
• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния ребенка. 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ (ЗПР 7.2), поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 
находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим выделены образовательные 

потребности как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и 
специфические. 

Направление и содержание программы коррекционной работы. 



Программа  коррекционной  работы  предусматривает  индивидуализацию  специального  сопровождения
обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
● оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 
● социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: учитель-логопед,
педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог. 

Содержание коррекционной работы: 
1. Коррекция физического действия: не требуется. 
2. Коррекция психического развития: 
● развитие и закрепление новых форм поведения; 
● психологическое консультирование и тренинг педагогов и родителей; 
● формирование позитивного, эмоционального отношения к себе и окружающим; 
● коррекция  нарушенных психических  познавательных функций (восприятие,  внимание,  мышление,  речь,

воображение, память, ощущение). 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

● выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии; 

● создание адекватных условий для реализации особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ЗПР; 



● осуществление индивидуально-ориентированного, психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; оказание помощи в
освоении программы обучающимися с ЗПР; 

● возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения,
взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,  формированию  представлений  об  окружающем  мире  и
собственных возможностях. 

Коррекционная направленность методов воспитания и обучения для детей ЗПР (7.2) 
В  основу  разработки  и  реализации  адаптированной  программы  обучающихся  с  ЗПР  заложены

дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный  подход  обучающихся  с  ЗПР  предполагает  учет  их  особых  образовательных

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это
обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся
с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации  адаптированной  программы
обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся  с  ЗПР  возможность  реализовать
индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях  отечественной  психологической
науки,  раскрывающих  основные  закономерности  процесса  обучения  и  воспитания  обучающихся,  структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным
развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с
ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение
ими содержанием образования. 



В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода
обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
-прочное  усвоение  учащимися  знаний и  опыта  разнообразной деятельности,  и  поведения,  возможность  их

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
-существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению  нового  опыта  деятельности  и

поведения; 
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и
навыков  (академических  результатов),  позволяющих  продолжить  образование  на  следующей  ступени,  но  и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования,

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и
подготовки учащихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,  ориентирующий  его  на  развитие

личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны  ближайшего  развития»  с  учетом  особых  образовательных
потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы начального
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность
образования учащихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 



• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися
с  задержкой  психического  развития  всеми  видами  доступной  им  предметно-практической  деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной
ситуации,  в  различные  жизненные  ситуации,  что  обеспечит  готовность  учащегося  к  самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
Прежде  чем  перейти  к  методам  и  приемам  работы,  также  хотелось  бы  напомнить  и  общие  правила

коррекционной работы: 
1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства. 
3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся, развивающих

их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки. 
4. Проявление педагогического такта. Использование представленных методов и приёмов способствует

повышению эффективности коррекционно-развивающего процесса. 
• методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесные  (рассказ, лекция, семинар, беседа);  наглядные  (иллюстрация, демонстрация и
др.); 
практические (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и д.р.); 
репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от 

общего к частному), методы самостоятельной работы и работы под руководством 
преподавателя. 

• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
методы стимулирования и мотивации интереса к учению (используется весь арсенал методов организации и 



осуществления учебной деятельности с целью психологической настройки, побуждения к учению), методы 
стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении; 

• методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- познавательной деятельности: 
методы устного контроля и самоконтроля, методы письменного контроля и самоконтроля, методы 
лабораторно- практического контроля и самоконтроля. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе с обучающимися, имеющими ОВЗ: 
● объяснительно-иллюстративный, 
● репродуктивный, 
● частично поисковый, 
● коммуникативный, 
● информационно-коммуникационный; 
● методы контроля, 
● самоконтроля и взаимоконтроля. 
Чтобы  сформировать  у  обучающихся  с  ОВЗ  интерес  к  учению  используем  метод  стимулирования  и

мотивации учебно-познавательной деятельности, а именно создание ситуаций успеха. 
Мотивация к учёбе становится  положительно устойчивой только в том случае,  если учебная деятельность

успешна, а способности ребёнка оцениваются объективно и позитивно. 
Методы и приёмы создания ситуации успеха у детей ЗПР (7.2): 
● Учёт уровня усвоения (степени понимания) изученного материала 
● Доступное объяснение учебного материала 
● Обязательное использование занимательной наглядности 
● Дидактические игры 
● Парные и групповые творческие задания 
● Индивидуально–дифференцированный подход (личностно- 

ориентированный подход) 
● Комплекс поощрительных мер за любые положительные достижения 



в учёбе 
● Создание оптимальной благоприятной образовательной среды 
●   Словесная поддержка педагога. 
● Установка на позитивное решение проблемы 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ использую следующие активные методы и 
приёмы обучения: 

1. Использование  сигнальных карточек  при  выполнении  заданий  (с  одной стороны на  ней  изображен
плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с буквами).  

2. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким основным
направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность
подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность
вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение
дидактического задания связывается с игровым результатом. 

3. Дифференциация заданий. 
4. Задания на развитие психических процессов. 

- задания с палочками; 
- «Четвертый лишний»; 
- «Поиск аналогов»; 
- «Способы применения предметов»; 
- «Продолжи логический ряд» 
- «Дорисуй и раскрась обеими руками» 
- «Дорисуй девятое» 
- «Найди пару», «Найди отличия» 
- 5. Задания на развитие мелкой моторики: 

-штриховка; 
-конструирование из геометрических фигур; 



- лепка (создание объемных моделей, лепка на плоскости); - раскрашивание; 
- работа с моделями (наждачные буквы) 
- 6. Здоровье сберегающие технологии: 
- пальчиковые гимнастики; 
- дыхательные гимнастики; 
- физминутки и динамические паузы. 

6. Использование информационных технологий (использование интерактивной доски, картинный материал,
цифровые фотографии, тексты; можно добавить музыкальное и голосовое сопровождение) 

При такой организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Это
позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-аудиальные условно-рефлекторные
связи центральной нервной системы. 

Приёмы организации работы с детьми на уроках математики (ЗПР 7.2): 
● Прием «Титры».  Данный прием может  быть  использован  в  целях  концентрации большого  объема
информации. При использовании этого приема, можно проследить 

сюжет какого-либо произведения. При пересказывании текста обучающиеся с высоким уровнем воспроизводят без
какой-либо опоры, со средним уровнем – с опорой на план или опорные слова, а обучающиеся слабого уровня или
с ОВЗ пересказывают с опорой на картинки – подписывают к ним «титры». 

● Приём «Синквейн».    Это стихотворение из 5-ти строк, представляющее собой синтез информации в
лаконичной  форме,  что  позволяет  описывать  суть  понятия  или  осуществлять  рефлексию  на  основе
полученных  знаний.  Синквейн  дает  возможность  подвести  итог  полученной  информации,  изложить
сложные  идеи,  чувства  и  представления  в  нескольких  словах.  Синквейн  может  выступать  в  качестве
средства  творческого  самовыражения.  Синквейн  может  быть  предложен,  как  индивидуальное
самостоятельное задание; для работы  в парах; реже как коллективное творчество. Они могут составлять
синквейн на уроке или дома. 



● Приём «Инсерт» («Условные значки»). Способствует формированию функциональной грамотности
учащихся, умению работать с информацией, критически ее осмысливать. Используются информационно-
насыщенные тексты. 

«V» - знаю, мне это известно; 
«-» - думал иначе; 
«!» - новое, важное для меня; «?» - хочу узнать (не понял). 
Обучающиеся с ОВЗ работают с двумя пометками: «!» и «?» 

● Приём «Мозговой штурм».   Этот приём позволяет не только активизировать обучающихся с ОВЗ и
помогает разрешить проблему, но также и формирует нестандартное мышление. Такая методика не ставит
ребёнка в рамки правильных и неправильных ответов. Ученики могут высказывать любое мнение, которое
поможет найти выход из затруднительной ситуации. 

Перечисленные  выше приемы,  способствуют  преодолению дефицитов  развития  детей  с  ОВЗ,  помогают
вовлечь их в деятельность и способствуют развитию и формированию умений и навыков обучающихся с ОВЗ. 

В  адаптированной  образовательной  программе  определены  и  описаны  коррекционные  возможности
предмета: 

1. Развитие зрительного восприятия и узнавания. 
● формирование целостности зрительного восприятия; 
● развитие способности концентрировать и распределять внимание; 
● развитие избирательности зрительного внимания; 

2. Совершенствование моторного развития, каллиграфических и графических навыков. 
● развитие мелкой моторики кисти и пальце врук; 
● развитие зрительно-моторной координации; 
● развитие слухо-моторной координации; 

2. Развитие фонематического слуха, навыков звукового и слогового анализа исинтеза. 
● развитие слухового восприятия, внимания, памяти; 
● развитие фонематического восприятия; 



● 4. Совершенствование речевого развития. 
● обогащение и систематизация словаря; 
● развитие устной монологической и диалогической речи; 

5. Развитие словесно-логического мышления. 
● формирование умения понимать и задавать вопрос; 
● развитие способности обобщать; 
● развитие способности группировать предметы по определённым признакам, классифицировать их; 
● развитие умения устанавливать  закономерности и логические связи в ряду предметов,  символов,  событий,

явлений; 
● развитие логических операций (анализ, обобщение, синтез); 
●  развитие умения логически выстраивать высказывание, составлять рассказы по картинкам; 
● развитие умения понимать и устанавливать смысловые аналогии; 
● развитие логического запоминания; 

6. Развитие навыка самоконтроля и самооценки. 
● развитие умения работать по словесной и письменной инструкции;
●  формирование умений действовать по правилу, работать по алгоритму, инструкции, плану; 
● совершенствование умения планировать свою деятельность; 
●  выработка умения контролировать себя при помощи усвоенного правила; 
● овладение осознанным планомерным контролем в процессе написания и при проверке написанного; 
● развитие комбинаторных способностей; 

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую  стратегию  обучения,
воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  курса
окружающего мира. 

Логика  изложения  и  содержания  программы  полностью  соответствует  требованиям  федерального
компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования, поэтому в программу
не внесено изменений. 



Планируемые результаты коррекционной работы. 
Основными направлениями в коррекционной работе являются: 
● коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
● развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
● развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 
● формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
● обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения

к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-  образовательного  процесса,  при  изучении

предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция
дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного
материала на уроке и в освоении образовательной программы в целом. 

Специфика  курса  «Окружающий  мир»  состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко  выраженный  интегративный
характер, соединяет в равной мере 
природоведческие,  обществоведческие,  исторические  знания  и  даёт  обучающемуся  материал  естественных  и
социально  –  гуманитарных наук,  необходимый для  целостного  и  системного  видения  мира  в  его  важнейших
взаимосвязях.  

Знакомство с началами естественных и социально – гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт
ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными,
знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих
личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё
личное,  так  и  социальное  благополучие.  Курс  «Окружающий  мир»  представляет  детям  широкую  панораму
природных и общественных явлений как  компонентов единого мира.  В основной школе этот  материал будет
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии,
обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции
естественно  –  научных  и  социально  –  гуманитарных  знаний  могут  быть  успешно,  в  полном  соответствии  с



возрастными  особенностями  младшего  школьника  решены  задачи  экологического  образования  и  воспитания,
формирования  системы  позитивных  национальных  ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма,
опирающегося  на  этнокультурное  многообразие  и  общекультурное  единство  российского  общества  как
важнейшее  национальное  достояние  России.  Таким  образом,  курс  создает  прочный  фундамент  для  изучения
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Используя  для  осмысления  личного  опыта  ребенка  знания,  накопленные  естественными  и  социально  –
гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно
формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения.  Курс «Окружающий мир» помогает
ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и
культуры  в  их  единстве,  воспитывает  нравственно  и  духовно  зрелых,  активных,  компетентных  граждан,
способных  оценивать  свое  место  в  окружающем мире  и  участвовать  в  созидательной  деятельности  на  благо
родной страны и планеты Земля.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико –
ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно – следственные связи в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает
широкими  возможностями  для  формирования  у  младших  школьников  фундамента  экологической  и
культурологической  грамотности  и  соответствующих  компетентностей  –  умений  проводить  наблюдения  в
природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.
Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде.  Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы
значительную роль в духовно – нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно –
ценностных  ориентаций  младшего  школьника  в  соответствии  с  отечественными  традициями  духовности  и
нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой
реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и
тем  самым  подкрепляет  умения,  полученные  на  уроках  чтения,  русского  языка  и  математики,  музыки  и



изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально
– научному и эмоционально – ценностному постижению окружающего мира.  

Во 2 классе в ходе освоения курса окружающего мира по адаптированной программе также обеспечиваются
условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты изучения  предмета  «Окружающий мир» характеризуют готовность  обучающихся

руководствоваться  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта
деятельности обучающихся, в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
 становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  –  России;  понимание  особой  роли

многонациональной России в современном мире; 
 осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,  принадлежности  к

российскому народу, к своей национальной общности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим

народам; 
 первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  осознание  прав  и  ответственности

человека как члена общества.
Духовно-нравственного воспитания:
 проявление  культуры  общения,  уважительного  отношения  к  людям,  их  взглядам,  признанию  их

индивидуальности; 



 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных
отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых
форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания:
 понимание  особой  роли  России  в  развитии  общемировой  художественной  культуры,  проявление

уважительного  отношения,  восприимчивости  и  интереса  к  разным  видам  искусства,  традициям  и
творчеству своего и других народов; 

 использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей  деятельности,  в  разных  видах
художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 соблюдение  правил  организации  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа  жизни;

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 
 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и

психическому здоровью. 
Трудового воспитания:
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и

бережное отношение к результатам труда,  навыки участия  в различных видах трудовой деятельности,
интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания:
 осознание  роли  человека  в  природе  и  обществе,  принятие  экологических  норм поведения,  бережного

отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания:
 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития;



 проявление  познавательного  интереса,  активности,  инициативности,  любознательности  и
самостоятельности  в  расширении  своих  знаний,  в  том  числе  с  использованием  различных
информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
 понимать  целостность  окружающего  мира  (взаимосвязь  природной  и  социальной  среды  обитания),

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между

объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в пространстве); 
 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе

предложенного алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного

алгоритма. 
2) Базовые исследовательские действия:
 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению)

наблюдения, несложные опыты; 
 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
 определять  разницу  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта  (ситуации)  на  основе

предложенных вопросов; 
 формулировать  с  помощью  учителя  цель  предстоящей  работы,  прогнозировать  возможное  развитие

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 



 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа,
цепи  питания;  природные  зоны),  а  также  в  социуме  (лента  времени;  поведение  и  его  последствия;
коллективный труд и его результаты и др.); 

 проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению  особенностей
объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов  проведённого
наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией:
 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с

учётом учебной задачи; 
 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде,  согласно заданному

алгоритму; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного

учителем способа её проверки; 
 находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую,  аудиовизуальную

информацию; 
 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 
 соблюдать  правила  информационной  безопасности  в  условиях  контролируемого  доступа  в

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя); 
 анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в  соответствии  с

учебной задачей;
 фиксировать  полученные  результаты  в  текстовой  форме  (отчёт,  выступление,  высказывание)  и

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 



 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать
своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 
 использовать  смысловое  чтение  для  определения  темы,  главной  мысли  текста  о  природе,  социальной

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы,

подкреплять их доказательствами; 
 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы,

событиях социальной жизни; 
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и

др.) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия:
1) Самоорганизация:
 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 
 выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
2) Самоконтроль и самооценка:
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
 предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать  способы  их

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 
Совместная деятельность:



 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи;
активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности
(на основе изученного материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и  оценивать  работу  каждого

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно
разрешать без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 
Предметные результаты:

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 
 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям,  традициям своего народа и других народов,

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 
 распознавать  изученные  объекты  окружающего  мира  по  их  описанию,  рисункам  и  фотографиям,

различать их в окружающем мире; 
 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий

прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 
 проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  наблюдения  и  опыты  с  природными

объектами, измерения; 
 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в

жизни человека; 
 описывать  на  основе  предложенного  плана  или  опорных  слов  изученные  культурные  объекты

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 



 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в
том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного

и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в
ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного
транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 
 безопасно  использовать  мессенджеры  в  условиях  контролируемого  доступа  в  информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 
 безопасно  осуществлять  коммуникацию  в  школьных  сообществах  с  помощью  учителя  (при

необходимости).

Тематическое планирование

№ п/п 
Наименование  разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

Раздел 1. Человек и общество

1.1 Наша родина - Россия  12  0  12 http://www.edu.ru



https://infourok.ru/

1.2 Семья. Семейные ценности и традиции  2  0  2 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru

1.3
Правила  культурного  поведения  в
общественных местах

 2  1  1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru

Итого по разделу  16 

Раздел 2. Человек и природа

2.1
Методы  познания  природы.  Земля  и
другие планеты, звезды и созвездия.

 7  0  7 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru

2.2 Многообразие растений  8  0  8 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru

2.3 Многообразие животных  11  0  11 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru

2.4
Красная книга  России.  Заповедники и
природные парки

 8  1  7 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru

Итого по разделу  34 

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности

3.1 Здоровый образ жизни школьника  4  0  4 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru

3.2
Безопасность в школе и общественном
транспорте,  безопасность  в  сети
Интернет

 8  1  7 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru

Итого по разделу  12 

Резервное время  6  0  6 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  3  65 

Поурочное планирование

№
п/п 

Тема урока 

Количество часов
Электронные  цифровые
образовательные ресурсы Всего 

Контрольные
работы 

Практические
работы 

1
Наша  Родина  ‒  Россия,  Российская
Федерация

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

2 Народы России. Родная страна  1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

3
Родной  край,  его  природные
достопримечательности. Город и село

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

4

Значимые события истории родного края.
Исторические  памятники,  старинные
постройки.  Природа  и  предметы,
созданные человеком

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

5
Заповедники  России  (Остров  Врангеля,
Большой  Арктический  заповедник).
Охрана природы

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

6 Заповедники России  1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

7 Заповедники России. Охрана природы  1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

8
Народы  Поволжья  и  других  территорий
РФ: традиции, обычаи, праздники. Родной
край, город (село)

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

9 Резервный  урок.  Тематическая  1  1 https://uchi.ru/



проверочная  работа  по  разделу  "Где  мы
живём?"

10

Связи в природе: зависимость изменений
в живой природе от изменений в неживой
природе.  Неживая  и  живая  природа.
Явления природы

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

11
Годовой  ход  изменений  в  жизни
животных.  Жизнь  животных  осенью  и
зимой. Явления природы

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

12
Зачем человек трудится? Ценность труда
и трудолюбия. Профессии. Все профессии
важны

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

13

Зависимость жизни растений от состояния
неживой  природы.  Жизнь  растений
осенью  и  зимой.  Невидимые  нити
природы

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

14
Мир  животных:  птицы.  Особенности
внешнего  вида,  передвижения,  питания:
узнавание, называние, описание

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

15

Звёздное  небо:  звёзды  и  созвездия.
Солнечная  система:  планеты  (название,
расположение  от  Солнца,  краткая
характеристика)

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

16
Как  человек  познаёт  окружающую
природу?  Особенности  разных  методов
познания окружающего мира

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

17
Земля  -  живая  планета  Солнечной
системы

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/



18
Почему  на  Земле  есть  жизнь?  Условия
жизни на Земле. Водные богатства Земли

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

19
Деревья, кустарники, травы родного края
(узнавание, называние, краткое описание).
Какие бывают растения

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

20
Деревья  лиственные  и  хвойные.
Сравнение  лиственных  и  хвойных
деревьев: общее и различия

 1 
https://uchi.ru/http://
www.edu.ru/

21
Многообразие  животных родного  края  и
разных территорий России. Какие бывают
животные

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

22
Мир животных: насекомые.  Особенности
внешнего  вида,  передвижения,  питания:
узнавание, называние, описание

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

23

Мир  животных:  рыбы.  Особенности
внешнего  вида,  условия  жизни,
передвижения,  питания:  узнавание,
называние, описание

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

24

Зависимость жизни растений от состояния
неживой  природы.  Жизнь  растений
весной  и  летом.  Невидимые  нити.
Впереди лето

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

25
Растения  дикорастущие  и  культурные:
общее и различия

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

26

Мир  животных:  земноводные  и
пресмыкающиеся. Особенности внешнего
вида,  условия  жизни,  передвижения,
питания: узнавание, называние, описание

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/



27

Многообразие  растений  по  месту
обитания,  внешнему  виду.  Сравнение
растений разных климатических условий.
Комнатные растения

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

28
Многообразие  животных.  Дикие  и
домашние животные

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

29

Мир  животных:  звери  (млекопитающие).
Особенности  внешнего  вида,
передвижения,  питания:  узнавание,
называние, описание

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

30

Отдельные  представители  растений
Красной  книги  России  (включая
представителей  растительного  мира
региона):  узнавание,  называние  и
описание

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

31

Отдельные  представители  животных
Красной  книги  России  (включая
представителей животного мира региона):
узнавание, называние и описание

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

32
Красная  книга  России.  Её  значение  в
сохранении  и  охране  редких  растений  и
животных

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

33
Какие  задачи  решают  сотрудники
заповедника.  Правила  поведения  на
территории заповедника

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

34
Заповедники:  значение  для  охраны
природы

 1 http://www.edu.ru/

35 Резервный  урок.  Тематическая
проверочная работа по разделу "Человек и

 1  1 https://uchi.ru/



природа"

36 Мир профессий жителей нашего региона  1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

37 Резервный урок. Из чего что сделано  1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

38
Наш регион, какой он? Культура родного
края.  Родной  край,  его  культурные
достопримечательности

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

39

Здоровый  образ  жизни.  Режим  дня:
чередование  сна,  учебных  занятий,
двигательной  активности.  Если  хочешь
быть здоров

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

40
Рациональное  питание:  количество
приёмов  пищи  и  рацион  питания.
Витамины и здоровье ребёнка

 1  1 

41

Правила безопасности в школе:  маршрут
до  школы,  поведение  на  занятиях,
переменах,  при  приеме  пищи;  на
пришкольной территории

 1 
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/

42

Правила  безопасного  поведения  в  быту.
Безопасное  пользование
электроприборами,  газовой  плитой.
Безопасность при разогреве пищи. Номера
телефонов  экстренной  помощи.
Домашние опасности

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

43
Физическая культура, игры на воздухе как
условие  сохранения  и  укрепления
здоровья

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

44 Безопасное  поведение  на  прогулках:  1 https://uchi.ru/



правила  поведения  на  игровых
площадках;  езда на велосипедах (санках,
самокатах)  и  качелях.  На воде и  в  лесу.
Опасные незнакомцы

http://www.edu.ru/

45
Правила  культурного  поведения  в
общественных местах. Что такое этикет

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

46 Подробнее о лесных опасностях  1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

47
Семейные  ценности  и  традиции.  Труд,
досуг,  занятия  членов  семьи.  Наша
дружная семья

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

48

Главные  правила  взаимоотношений
членов  общества:  доброта,
справедливость,  честность,  уважение  к
чужому мнению

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

49
Безопасное  пользование  Интернетом.  Ты
и твои друзья

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

50
Правила  поведения  при  пользовании
компьютером:  посадка,  время  отдыха,
обязательность отдыха и другие

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

51
Правила  безопасного  поведения
пассажира наземного  транспорта.  Мы —
пассажиры

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

52
Знаки  безопасности  на  общественном
транспорте

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

53
Правила  безопасного  поведения
пассажира  метро.  Знаки  безопасности  в
метро

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/



54
Родословная. Родословное древо, история
семьи. Предшествующие поколения

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

55
Модели  Земли  -  глобус,  карта,  план.
Практическая работа

 1  1 

56
Карта  мира.  Материки  и  океаны.
Практическая работа

 1  1 

57

Ориентирование  на  местности  по
местным  природным  признакам  и  с
использованием  компаса.  Практическая
работа

 1  1 

58
Резервный  урок.  Формы  земной
поверхности

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

59
Животные и их потомство.  Размножение
животных.  Стадии  развития  насекомого,
земноводных

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

60 Москва ‒ столица России. Герб Москвы  1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

61

Достопримечательности  Москвы:
Большой  театр,  МГУ,  Московский  цирк,
Театр  кукол  имени  С.В.  Образцова.
Путешествие по Москве

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

62
Строительство  Московского  Кремля.
Московский Кремль и Красная площадь

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

63
Санкт-Петербург  ‒  северная  столица.
Достопримечательности города

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

64
Кустарники  нашего  края:  узнавание,
название, краткое описание

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

65 Травы  нашего  края:  многообразие.  1 https://uchi.ru/



Внешний вид, условия жизни (называние,
краткое описание)

http://www.edu.ru/

66

Годовой  ход  изменений  в  жизни
животных.  Жизнь  животных  весной  и
летом. Явления природы. В гости к весне.
Впереди лето

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

67
Резервный  урок.  Древние  кремлёвские
города:  Нижний  Новгород,  Псков,
Смоленск. Города России

 1 
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/

68
Резервный  урок.  Тематическая
проверочная работа по итогам 2 класса

 1  1 https://uchi.ru/

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

 68  3  4 
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