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Рабочая программа по окружающему миру, 2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе требований к 

результатам освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР, в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, Федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, 

создаются условия для самопознания и саморазвития.  

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста с ТНР. 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 
формирование научного мировоззрения обучающихся; 

овладение основными представлениями об окружающем мире;  

формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы;  

формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими;  

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  

формирование представлений об обязанностях и правах самого ребѐнка, его роли ученика 

и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных ситуациях; 

практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребѐнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

развитие стремления к достижениям в учѐбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться 

о будущем;  

овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

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; 

развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 

сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

развитие речи обучающихся;  

совершенствование познавательной функции речи; 

овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 



деятельности в данной местности (крае, республике); 

воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы; 

ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование 

представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 

формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, 

милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают 

вопросы охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о 

необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное 

практическое участие в работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор 

семян, уход за комнатными растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В 

процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями 

природы и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между 

явлениями природы. В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо 

закреплять связи между конкретными образами предметов, признаков, явлений с их 

речевым обозначением, формировать умение связно их описывать в рассказах-

повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для 

ведения календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного 

края, в связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей 

климата, природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлѐн на основе 

следующих ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Правила безопасной жизни». 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе, 

составляет 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

        Человек как часть живой природы и разумное существо. Здоровье человека, 

основные условия и способы его сохранения и укрепления. Значение для здоровья режима 

дня, закаливания, физических упражнений, спорта, прогулок на природе. 

Органы чувств, важность сохранения их здоровья. Оказание первой помощи при 

лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств 

растений. 

Личная гигиена школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях – залог 

здоровья. 

Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения в 

природе и дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; безопасное 



пользование бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, 

противопожарная безопасность). Правила поведения с незнакомыми людьми. Телефоны 

экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной системе «Интернет». 

Кто и как изучает природу. Учѐные, изучающие живую и неживую природу. 

Значение наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Способы их 

изучения. Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. 

Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые облака, грозовые 

тучи. 

Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. Звѐзды – 

раскалѐнные космические тела. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и 

тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. 

Правила безопасного поведения под солнечными лучами. Почитание Cолнца древними 

народами, его образ в произведениях народного творчества. 

Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звѐзды и 

созвездия. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты – холодные 

космические тела. Земля – планета. Общие представления о еѐ форме, размерах и 

движении. Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи, обращение вокруг 

Солнца – причина смены времѐн года. 

Глобус – модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полѐт человека 

вокруг Земли, первый космонавт мира Ю.А. Гагарин. Вид Земли из космоса. 

Луна – естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как причина 

изменения еѐ видимой формы в течение месяца (фазы Луны). 

Первые космические полѐты на Луну. Общие представления о Солнечной системе, 

еѐ составе и разнообразии планет. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 

полушарий. 

Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное обозначение на 

карте. 

Холм, части холма. Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. 

Горы и люди. Правила безопасного поведения в горах. 

Вулканы, опасность их извержения. Изменение и загрязнение суши людьми: 

карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. 

Вода на Земле. Группы водоѐмов: естественные и искусственные; с пресной и 

солѐной водой. Естественные водоѐмы: океан, море, озеро, река. 

Море и его значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность 

купания в море. Озеро – замкнутый водоѐм. Каспийское море – самое большое озеро 

мира. Байкал – глубочайшее озеро мира, жемчужина России. 

Река – постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. 

Болото, его значение для рек. Искусственные водоѐмы: пруд, водохранилище, канал. 

Источники питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость экономного 

расходования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоѐмов. Правила 

безопасного поведения на водоѐмах. 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоѐмов 

родного края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, 

художников, композиторов. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Охрана растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 



ход изменений в жизни животных. Охрана животных. 

Общество – совокупность людей, объединѐнных общей культурой и совместной 

деятельностью. Человек – член общества. Значение труда для человека и общества. 

Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, 

учѐные, деятели литературы и искусства. Важность и необходимость профессии эколога в 

современном мире. Роль педагогического работника в жизни каждого человека. Наиболее 

распространѐнные профессии в городе, селе (в своѐм регионе). 

Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого, уважительного 

отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. 

Друзья, взаимоотношения с ними. Физическая и духовная красота человека. 

Семья ‒ ячейка общества, его основа. Члены семьи, родственники. Имя, отчество, 

фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Место 

работы членов семьи, их профессии. Домашнее хозяйство, семейный бюджет. 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Обязанности ребѐнка в 

семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Труд, отдых, семейные 

праздники. Семейные традиции и реликвии. 

Наша Родина – Россия. Родина, соотечественники. Россия – одно из крупнейших по 

территории государств мира. Государственная граница России, еѐ сухопутные и морские 

границы. Российская Федерация – многонациональное государство. Народы, населяющие 

нашу страну, их национальные традиции (на примере народов родного края). 

Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык – государственный 

язык России. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности граждан. Права ребѐнка. Президент Российской Федерации – глава 

государства.  

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: Новый 

год, Рождество, День защитника Отечества, День Победы, День Весны и Труда, День 

России, День народного единства. Профессиональные праздники. 

Дни охраны природы. Праздники и памятные даты своего региона. 

Москва – столица России, центр управления государством. Расположение Москвы 

на карте России. Некоторые достопримечательности столицы России (Кремль, 

Московский университет, московское метро, Большой театр, храм Христа Спасителя).  

Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинской славы, 

древние города). Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные 

мосты через Неву). Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные 

и жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, 

стадионы).  

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота). 

Проблема загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность 

озеленения городов.  

Значение транспорта в жизни общества. Виды транспорта. Правила пользования 

транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. Экологически 

чистые виды транспорта.  

Родной край. Родной город (посѐлок). Достопримечательности и исторические 

памятники родного города (посѐлка). Расположение родного края, его центра, родного 

города на карте 

Человек – творец. Человек – создатель и носитель культуры. Талант и трудолюбие. 

Творчество и мастерство человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, 

краеведческий, политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под открытым 

небом. Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, 

светильников.  



Значение письменности, счѐта, средств связи в жизни людей. Бережное отношение 

к книге. Старинные и современные средства письменности, счѐта, связи. Почта, телеграф, 

мобильный телефон, компьютер, электронная почта, радио, телевидение, пресса, 

Интернет.  

 Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, 

скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времѐн года в искусстве: в поэзии, 

на художественных полотнах. Художественные музеи – хранилища произведений 

искусства. Эрмитаж, Третьяковская галерея – крупнейшие музеи страны. Красота 

природная и рукотворная. Симметричные и несимметричные предметы окружающего 

мира. Линия и центр симметрии. Использование разных видов симметрии в творениях 

человека (в архитектурных сооружениях, узорах одежды, предметах быта). Природные 

материалы, используемые человеком для своих изделий. Красота изделий народных 

мастеров. Национальные узоры в одежде и предметах быта народов России. Увлечение 

коллекционированием (домашний музей). 

Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям 

родного двора (школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. 

Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села). Бережное отношение к 

памятникам культуры. 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твѐрдое, 

газообразное); различать символы Российской Федерации; различать деревья, кустарники, 

травы; приводить примеры (в пределах изученного); группировать растения: 

дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую 

информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, 

предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания, тело, явление, вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с 

организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, 

безопасность, опасная ситуация); описывать условия жизни на Земле, отличие нашей 

планеты от других планет Солнечной системы; создавать небольшие описания на 

предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» 

органы чувств?», «Лес природное сообщество» и другие); создавать высказывания-

рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь 

изменений в живой природе с явлениями неживой природы); приводить примеры 

растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на примере своей местности); 



описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку 

учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и 

уважения к собеседнику; проводить в парах (группах) простые опыты по определению 

свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 

работы, оценивать свой вклад в общее дело; определять причины возможных конфликтов, 

выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 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: 

1) 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;  

2) 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;  

3) 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;  

4) 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;  

5) 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;  

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред;  

7) 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 

В результате изучения окружающего мира у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 определѐнному 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 



- проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- 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); 

- 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 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом учебной задачи;  

- находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  

- читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью педагогического работника); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико-

грамматическом уровне. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и 

самостоятельно на доступном лексико-грамматическом уровне; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты на 

доступном лексико-грамматическом уровне; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать 

смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные 

тексты (описание, повествование, рассуждение); 

на доступном лексико-грамматическом уровне 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; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить 

небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

а) самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического 

работника действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

б) самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью педагогического работника); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

в) самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой педагогического работника; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

г) 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; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры изученных 

взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать простым предложением изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать простыми предложениями изученные природные объекты и явления, в 

том числе звѐзды, 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 развернутые 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 

Интернет;  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

педагогического работника в случае необходимости. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР адаптированной 

программы дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы дополняются 

группой специальных требований. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке; умение обратиться к к 

близкому взрослому или учителю за помощью, на доступном уровне описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение представлениями об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, завершить разговор; умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию 

от собеседника и уточнять ее; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое 

мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство 

достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции 

речи; 



- дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;  

- дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми на улице и т. д.); наличие достаточного запаса 

фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях; представления о 

вариативности социальных отношений; умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы; умение прогресс в развитии регулятивной 

функции речи. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Окружающий мир» в 

течение 34 недель (2 ч в неделю). 

№ 
Тема, 

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1. Человек 

и общество.  

16 часов 

Наша Родина – Россия. 

Родина, соотечественники. 

Россия – одно из крупнейших 

по территории государств 

мира. Государственная 

граница России, еѐ 

сухопутные и морские 

границы. Российская 

Федерация – 

многонациональное 

государство.  

Народы, населяющие нашу 

страну, их национальные 

традиции (на примере народов 

родного края). Уважительное 

отношение к своему и другим 

народам.  

Русский язык – 

государственный язык России. 

Государственные символы 

России: флаг, герб, гимн. 

Правила поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция – основной закон 

Российской Федерации. Права 

и обязанности граждан. Права 

ребѐнка. Президент 

Рассматривание иллюстраций, 

просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, чтение текстов, 

целевые прогулки и экскурсии, 

рассказы учителя и 

беседы/учебные диалоги на темы: 

«Наша Родина – Россия», 

«Государственные символы 

России», «Москва — столица 

России», «Город и деревня», 

«Родной край», «Народы России», 

о государственных праздниках, 

памятных датах и праздниках 

своего региона. Вариативно - 

пересказ обучающимися текстов, 

представленных в учебниках. 

Анализ информации учебника о 

федеративном устройстве России, 

о многонациональном составе 

населения страны и т.д.  

Работа с картой: Россия, Москва, 

Санкт-Петербург, наш регион на 

карте Российской Федерации. 

Беседа с учителем, сравнение с 

помощью иллюстраций и по 

личным наблюдениям города и 

села, городского и сельского 



Российской Федерации – глава 

государства. Праздник и его 

значение в жизни общества. 

Государственные праздники. 

Дни охраны природы. 

Праздники и памятные даты 

своего региона. 

Москва – столица России, 

центр управления 

государством. Расположение 

Москвы на карте России, 

достопримечательности. 

Российские города (города-

миллионеры, города-герои, 

города воинской славы, 

древние города). Общее 

представление о гербах 

городов. Санкт-Петербург и 

его достопримечательности.  

Горожане и селяне. Условия 

жизни в городе и в деревне (на 

селе). Промышленные и 

жилые районы города. 

Культурные центры города 

(библиотеки, музеи, театры, 

стадионы). Проблемы 

современного города 

(транспорт, переработка 

отходов, чистота).  

Родной край. Родной город 

(посѐлок). Расположение на 

карте. Достопримечательности 

и исторические памятники 

родного города (посѐлка).  

Значение транспорта в жизни 

общества. Виды транспорта. 

Правила пользования 

транспортом. Экологические 

проблемы города, связанные с 

транспортом. Экологически 

чистые виды транспорта. 

 

дома/интерьера, преимуществ и 

недостатков городского и 

сельского жилья.  

Дидактическая игра по теме, 

например, «Профессии города и 

села». Логическая задача по теме, 

например, «Разделим картинки на 

три группы: профессии, которые 

есть только в городе; профессии 

села; профессии, которые есть и в 

селе, и в городе». 

Работа со взрослыми: извлечение 

из различных источников 

(энциклопедий, краеведческой 

литературы, интервью с 

родителями, работниками музеев) 

дополнительной информации по 

изучаемым темам (например, 

сведений об истории родного 

края, гербе своего региона и 

города, национальном составе 

населения региона) и подготовка 

небольшого сообщения по 

заданному плану (с помощью 

взрослого).  

Проектная деятельность (работа в 

группе, с помощью взрослого), 

например, выполнение проекта 

«Мой родной город (село)»: 

подбор фотографий (открыток, 

слайдов) или фотографирование 

достопримечательностей своей 

малой родины; сбор информации 

о выдающихся земляках в 

краеведческой литературе или с 

помощью интервьюирования; 

коллективное оформление стенда 

или мультимедийной 

презентации; проведение 

презентации: рассказ о своѐм 

городе (селе) по плану  с 

демонстрацией фотографий, 

слайдов.  

Практическая деятельность: 

помощь взрослым в 

благоустройстве родного 

города/села. Проведение 

экскурсии в краеведческий 

(городской, сельский, школьный) 

музей (при наличии условий). 

Классификация средств 

транспорта (обсуждение 



вариантов классификации, 

выделение оснований для 

классификации, называние 

примеров транспортных средств 

каждого вида). Узнавание по 

фотографиям транспорта служб 

экстренного вызова, соотнесение 

их с номерами телефонов 

экстренного вызова. 

 Общество – совокупность 

людей, объединѐнных общей 

культурой и совместной 

деятельностью. Человек – 

член общества. Значение 

труда для человека и 

общества. 

Разнообразие профессий: 

строители, инженеры, 

конструкторы, программисты, 

учѐные, деятели литературы и 

искусства. Важность и 

необходимость профессии 

эколога в современном мире. 

Роль педагогического 

работника в жизни каждого 

человека. Наиболее 

распространѐнные профессии 

в городе, селе (в своѐм 

регионе). 

Рассказы учителя и 

беседы/учебные диалоги о 

значении труда для человека и 

общества, о роли людей 

различных профессий в нашей 

жизни. 

Проектная деятельность: 

интервьюирование взрослых 

респондентов об особенностях их 

профессий; подбор фотографий, в 

том числе, из семейных архивов; 

составление рассказа (по плану, с 

помощью учителя) о профессиях 

своих родителей и старших 

членов семьи, либо о труде людей 

известных детям профессий; о 

том, кем бы детям хотелось стать. 

Человек – творец. Человек – 

создатель и носитель 

культуры. Талант и 

трудолюбие. Творчество и 

мастерство человека. Музеи, 

их значение в жизни 

общества. Исторический, 

краеведческий, 

политехнический и другие 

музеи, их экспонаты. Музеи 

под открытым небом. 

Коллекции старинных 

предметов быта: одежды, 

обуви, домашней утвари, 

светильников.  

Значение письменности, счѐта, 

средств связи в жизни людей. 

Бережное отношение к книге. 

Старинные и современные 

средства письменности, счѐта, 

связи. Почта, телеграф, 

мобильный телефон, 

компьютер, электронная 

Рассматривание иллюстраций, 

просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, чтение текстов, 

их обсуждение, целевые прогулки 

и экскурсии по теме. Рассказы 

учителя и учебные диалоги о 

музеях, их экспонатах; значении 

письменности, счета, средств 

связи в жизни людей; видах 

художественного творчества; 

памятниках культуры, в том 

числе, в родном городе (селе) и 

важности бережного отношения к 

ним. 

С помощью Интернета посещение 

виртуальной экскурсии в любой 

музей (по своему выбору). 

Составление рассказа о 

посещении музея (по плану, с 

помощью учителя). 

 



почта, радио, телевидение, 

пресса, Интернет. 

 Мир искусства. Виды 

художественного творчества: 

литература, музыка, 

живопись, скульптура, театр, 

кино. Образы природных 

пейзажей, времѐн года в 

искусстве: в поэзии, на 

художественных полотнах. 

Художественные музеи – 

хранилища произведений 

искусства. Эрмитаж, 

Третьяковская галерея – 

крупнейшие музеи страны. 

Красота природная и 

рукотворная. Симметричные и 

несимметричные предметы 

окружающего мира. Линия и 

центр симметрии. 

Использование разных видов 

симметрии в творениях 

человека (в архитектурных 

сооружениях, узорах одежды, 

предметах быта).  

Природные материалы, 

используемые человеком для 

своих изделий. Красота 

изделий народных мастеров. 

Национальные узоры в одежде 

и предметах быта народов 

России. Увлечение 

коллекционированием 

(домашний музей). 

Что находится во дворах 

домов. Бережное отношение к 

строениям и растениям 

родного двора (школьного 

двора). Городские парки. 

Культура поведения в парке. 

Памятники культуры на 

ближайших улицах родного 

города (села). Бережное 

отношение к памятникам 

культуры. 

Семья ‒ ячейка общества, его 

основа. Члены семьи, 

родственники. Имя, отчество, 

фамилия, их происхождение. 

Родословная семьи (предки, 

ближайшие поколения). Место 

работы членов семьи, их 

Беседа/учебный диалог по теме, 

например, «Послушаем друг 

друга, расскажем о своей семье». 

Обсуждение обязанностей в 

семье, семейных традиций, 

совместный труд и отдых.  

Практическая работа по теме, 



профессии. Домашнее 

хозяйство, семейный бюджет. 

Взаимоотношения в семье, 

забота членов семьи друг о 

друге. Обязанности ребѐнка в 

семье (забота о младших, 

стариках, больных, помощь 

взрослым). Труд, отдых, 

семейные праздники. 

Семейные традиции и 

реликвии. 

например, «Составление схемы 

родословного древа семьи». 

2. Человек 

и природа.  

37 часов 

Кто и как изучает природу. 

Учѐные, изучающие живую и 

неживую природу. Значение 

наблюдений и эксперимента в 

изучении законов природы. 

Природные явления, 

происходящие в живой и 

неживой природе (смена 

времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза). 

Способы их изучения. 

Объекты и явления неживой 

природы, наблюдаемые на 

дневном небе. Образование 

облаков, их разнообразие. 

Перистые, кучевые, слоистые 

облака, грозовые тучи. 

 

Рассматривание иллюстраций, 

видеофрагментов, беседы/учебные 

диалоги по теме. Различение и 

самостоятельное называние 

объектов и явлений природы и 

предметов рукотворного мира, 

объектов живой и неживой 

природы. Классификация объектов 

окружающего мира.  

Установление связей между живой 

и неживой природой. Обсуждение 

причинно-следственных связей, 

вызвавших изменения в поведении 

животных и людей в разные 

времена года. 

Практическая работа: проводить 

опыты с термометром, измерять 

температуру воздуха, воды, тела 

человека и фиксировать 

результаты измерений. 

Использование условных 

метеорологических знаков для 

обозначения погодных явлений.  

Работа в тетради (например, 

зарисовка разных видов облаков, 

заполнение таблицы погоды), 

выполнение тестовых заданий. 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Наблюдение и описание состояния 

погоды (по коллективно 

составленному плану) за окном 

класса, во время целевой 

прогулки. 

Сопоставление научных и 

народных (несколько примеров) 

предсказаний погоды. 

Что изучает наука астрономия. 

Начальные представления о 

небесных телах. Звѐзды – 

раскалѐнные космические 

тела. Солнце – ближайшая к 

Рассказ учителя, чтение текстов, 

просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

темы «Звѐзды и созвездия», «Наша 



Земле звезда, источник света и 

тепла для растений, животных, 

человека.  

Космические объекты и 

явления, наблюдаемые на 

ночном небе. Звѐзды и 

созвездия. Планеты – 

холодные космические тела. 

Земля – планета. Общие 

представления о еѐ форме, 

размерах и движении. 

Вращение Земли вокруг оси 

как причина смены дня и ночи, 

обращение вокруг Солнца – 

причина смены времѐн года. 

Глобус – модель Земли. 

Представления древних о 

Земле. Первый полѐт человека 

вокруг Земли, первый 

космонавт мира Ю.А. Гагарин. 

Вид Земли из космоса. 

Луна – естественный спутник 

Земли. Движение Луны вокруг 

Земли как причина изменения 

еѐ видимой формы в течение 

месяца (фазы Луны). 

Первые космические полѐты 

на Луну. Общие 

представления о Солнечной 

системе, еѐ составе и 

разнообразии планет. 

планета Земля», «Луна – спутник 

Земли» и т.п. 

Беседы/учебные диалоги по темам 

(например, «Чем Земля отличается 

от других планет»).  

Практическая работа с глобусом, 

картой. Называние океанов и 

материков на Земле и описание их 

основных особенностей.  

Работа с дополнительными 

источниками информации (с 

помощью взрослых) – извлечение 

дополнительной информации по 

заданию учителя.  

Что изучает наука география. 

Соотношение воды и суши на 

земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их 

число, названия, расположение 

на глобусе и карте полушарий. 

Формы земной суши: горы, 

равнины, их разнообразие, 

условное обозначение на 

карте. 

Вода на Земле. Группы 

водоѐмов: естественные и 

искусственные; с пресной и 

солѐной водой. Естественные 

водоѐмы: океан, море, озеро, 

река. Каспийское море – самое 

большое озеро мира. Байкал – 

глубочайшее озеро мира, 

жемчужина России. 

Река – постоянный водный 

поток. Части реки: исток, 

Рассматривание иллюстраций, 

просмотр видеофрагментов, 

чтение текстов и ответы на 

вопросы, беседы/учебные диалоги 

по теме. Работа в тетради 

(например, изображение схемы 

частей реки), выполнение 

тестовых заданий. Экскурсии, 

целевые прогулки.  

Сопоставление фотографий 

равнин и гор для выявления 

существенных признаков этих 

форм земной поверхности; анализ 

цветового обозначения равнин и 

гор на глобусе и карте. Сравнение 

горы и холма. Характеристика 

поверхности своего края (на 

основе наблюдений). Описание 

красоты гор (на основе 

фотографий в учебнике, 

прочитанного/прослушанного 



притоки, устье. Болото, его 

значение для рек. 

Искусственные водоѐмы: пруд, 

водохранилище, канал. 

Источники питьевой воды, 

важность сохранения их 

чистоты. Необходимость 

экономного расходования 

воды в быту. Правила 

безопасного поведения на 

водоѐмах. 

Важность сохранения красоты 

и чистоты природы. Формы 

суши и виды водоѐмов 

родного края.  

текста, личных впечатлений). 

Различение водоѐмов 

естественного и искусственного 

происхождения, узнавание их по 

описанию.  

Рассказ учителя о водных 

богатствах родного края. 

Обсуждение эстетического 

воздействия моря на человека (на 

основе фотографий в учебнике, 

прочитанного/прослушанного 

текста, личных впечатлений). 

Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в 

жизни растений. Охрана 

растений. 

Экскурсия в парк: сравнение 

деревьев, кустарников, трав. 

Установление различий между 

группами растений. Зарисовка 

растений. Учебные диалоги, 

вариативно – пересказы текстов 

учебника, описание растений по 

иллюстрациям и живым объектам. 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Кто больше вспомнит 

названий деревьев». 

Классификация растений (по 

иллюстрациям): дикорастущие — 

культурные. Практическая работа 

по теме, например, 

«Рассматривание растений, 

обсуждение условий 

благополучного роста и развития 

растения». 

Составление коллективного 

рассказа по теме, например, 

«Каким бывает растение в разные 

сезоны», «Какую пользу приносят 

растения». 

Участие в викторинах, 

выполнение тестовых заданий. 

Извлечение информации из 

дополнительных источников. 

Коллективное составление плана 

рассказа о редком растении и 

подготовка небольшого 

сообщения о нем (с помощью 

взрослого).  

 

Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, чтение текстов, 

целевые прогулки и экскурсии, 



пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних 

признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в 

жизни животных. Охрана 

животных. 

 

рассказы учителя и 

беседы/учебные диалоги о разных 

группах животных и их 

существенных признаках, 

зависимости строения тела 

животного от его образа жизни, о 

жизни животных в разные времена 

года, охране животных и т.д.  

Дидактическая игра по теме, 

например, «Угадай животное по 

описанию». Логическая задача по 

теме, например, «Найди ошибку 

— какое животное попало в эту 

группу случайно».  

Подготовка вопросов о жизни 

животных для одноклассников (в 

том числе, работа в малых 

группах). 

Ролевая игра по теме, например, 

«Собрание в лесу — кто как 

готовится к зиме».  

Рассказ учителя: «Растения и 

животные нашего края, 

занесѐнные в Красную книгу». 

Коллективное составление 

памятки по теме, например, 

«Правила поведения в заповедных 

местах».  

Извлечение информации из 

дополнительных источников. 

Коллективное составление плана 

рассказа о редком животном и 

подготовка небольшого 

сообщения о нем (с помощью 

взрослого). 

3. Правила 

безопасной 

жизни. 

7 часов 

Человек как часть живой 

природы и разумное существо. 

Здоровье человека, основные 

условия и способы его 

сохранения и укрепления. 

Значение для здоровья режима 

дня, закаливания, физических 

упражнений, спорта, прогулок 

на природе. 

Органы чувств, важность 

сохранения их здоровья. 

Оказание первой помощи при 

лѐгких травмах (порез, ушиб, 

ожог, обморожение). 

Использование целебных 

свойств растений. 

Личная гигиена школьника, 

Беседы/учебные диалоги по теме, 

например, «Зачем нужен режим 

дня? «Почему нужно правильно 

питаться?», «Что может случиться 

на прогулке, на игровой 

площадке, дома и в школе, если не 

соблюдать правила 

безопасности». Объяснение с 

опорой на иллюстрации учебника 

потенциальную опасность разных 

бытовых предметов и ситуаций. 

Обсуждение и формулирование 

обучающимися правил 

предупреждения пожара, 

поведения во время купания, 

поведения при контактах с 

незнакомцами. Различение 



поддержание чистоты и 

порядка в помещениях – залог 

здоровья. 

Важность знания правил 

безопасной жизни. Правила 

безопасного поведения в 

природе и дома (ядовитые 

растения, грибы, встреча с 

опасными животными; 

безопасное пользование 

бытовыми электрическими 

приборами, правила 

обращения с газом, водой, 

противопожарная 

безопасность). Правила 

поведения с незнакомыми 

людьми. Телефоны экстренной 

помощи. 

Правила поведения при 

пользовании компьютером. 

Безопасность в 

информационно-

коммуникационной системе 

«Интернет». 

съедобных и ядовитых грибов, 

обозначение их на рисунке 

фишками разного цвета. 

Анализ дорожных ситуаций. 

Соотнесение изображений и 

названий дорожных знаков. 

Беседа по теме, например, 

«Правила поведения в 

общественном транспорте». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Мы — пешеходы». Практическая 

работа по теме, например, 

«Учимся соблюдать изученные 

правила безопасности под 

руководством инструктора 

ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на 

иллюстрации потенциальных 

опасностей бытовых предметов и 

ситуаций.  

Практическая работа (при 

наличии условий) по теме, 

например, «Правила пользования 

компьютером», «Правила 

безопасного использования сети 

Интернет». 

Резерв: 6 часов 
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