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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Кытмановская  СОШ №2 имени Долматова А.И. определяется 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

направлена на овладение  учебной деятельностью, и формированием общей культуры, 

разностороннего развития  личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО МБОУ Кытмановская  СОШ №2 имени Долматова А.И. определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает  

решение следующих задач:  

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соот-

ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями; 

формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

создание специальных условий для получения образования1 в соответствии с возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 

получения образования обучающимися с РАС с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с  РАС. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС 

(вариант 8.3) заложены дифференцированный и деятельностный подходы, осуществление 

которых предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; развитие личности обучающихся с ОВЗ в 
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соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации; 

 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной 

результат получения НОО;  

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности 

обучающегося с РАС. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС 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 предметнопрактической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

-  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочноусвоение обучающимися 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 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, 

прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

          В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

общего образования обучающихся с РАС 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 обучающихся и воспитанников 

и др.); 

 — принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

— принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
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— принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

 — онтогенетический принцип; 

 — принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с РАС на всех уровнях образования; 

 — принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметнопрактической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 — принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной 

отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе общего 

образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся 

с РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант 

АООН предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за счет 

организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и 

увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

АООП создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К 

АООП с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся может 

быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

Вариант 8.3. может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность2. Образовательная организация должна 

обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с 

ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС АООП может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций3. 

                                                           
2Ст. 79, ч. 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

3Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер 

и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, 

влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При 

этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с 

тем  расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с 

выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется  

четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: 

характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями 

произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами социальных 

контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 
Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том 

числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, 

в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость 

по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 

ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни 

стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное 

мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 

выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом 

слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 

возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  трудно 

поддержать  простой разговор.     
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Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания 

информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 

подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой  аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 

При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 

обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут 

стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном 

сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 

интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

 Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено 

и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 

аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции 

такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а 

не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, 

не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях 

знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к 

меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей 

способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в 

жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  
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Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 

специфические нужды: 

 в значительной части случаев4 в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно  

приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где 

он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 

включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 

пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на 

преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации всего пребывания 

ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной 

жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 

коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости5, наряду с посещением 

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 

педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении для 

контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (что  может быть трудно ему в 

период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему опору 

для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия 

во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

                                                           
4  
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 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 

  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне 

неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене6, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть 

и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отношении 

любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с 

РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, 

их взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и 

соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

 Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено 

и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 

аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции 

такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а 

не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, 

не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях 
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знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к 

меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей 

способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в 

жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 

специфические нужды: 

 в значительной части случаев7 в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно  

приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где 

он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 

включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 

пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на 

преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации всего пребывания 

ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной 

жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 

коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости8, наряду с посещением 

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 

педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении для 

контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (что  может быть трудно ему в 

период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы;   
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 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему опору 

для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия 

во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 

  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне 

неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене9, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть 

и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отношении 

любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с 

РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, 

их взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и 

соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  
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АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4. 

общеобразовательной программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах: 

Русский язык  

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 
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деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

Достаточный уровень: 
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понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определять время по часам хотя бы одним способом;  

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 
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узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
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чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения;  

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 
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одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения 

с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 

выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; 

вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 
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подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 

оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности; 

знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять 

усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Рисование 

Минимальный уровень: 

знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать 

свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 

заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 



 

20 
 

рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

Достаточный уровень: 

знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 

знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, 

«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 

знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами. 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений,  передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  

уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 

уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 
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уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка  

Минимальный уровень: 

определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, 

петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и в середине слов; 

правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; 

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 

различать песню, танец, марш; 

умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 

владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы; 

владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Ручной труд 
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Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

 Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 

работ; 

умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   

умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать 

материалы; 
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умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием 

с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие 

технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полу-

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы обра-

зования.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  
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Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с РАС, 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 
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педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе 

для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не толь-

ко представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в разделе IV «Требования к результатам 

освоения АООП НОО для обучающихся с РАС» ФГОС для обучающихся с РАС, 

образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен 

в таблице: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со взрослыми 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  
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сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего 

класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

6) локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов  целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя10.  

Во время обучения в первых классах, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 
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непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о 

качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут 

быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» 

/ «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных при-

чинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию прочности 

могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетен-

ций. 
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Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало»), 

или в сложных случаях – в  сохранении или улучшении его психоэмоционального статуса. В 

целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 

стандарте педагога11 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с 

учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с РАС данной образовательной 

организации. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС (далее 

программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных классах и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, в 

процессе реализации программы коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании 

школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 
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направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и переходу на следующую 

ступень получения образования.   

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с РАС определяется на момент завершения начального обучения. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с РАС  

Современные подходы к повышению эффективности обучения  предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

 Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему  обучению;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
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Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт 

и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
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обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); при-

нимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 

писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является  отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п.   Следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия. Таблица может иметь следующий вид. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действия Образовательная  

область 

Учебный  

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 
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способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей действительно-

сти, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстети-

ческому ее восприятию;  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

  Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 Технологии Ручной труд 

 целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в 

единстве его природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

самостоятельность в выпол-

нении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной ответст-

венности за свои поступки на 

основе представлений о эти-

ческих нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуника-

тивные учебные 

действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 
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использовать принятые риту-

алы социального взаимодей-

ствия с одноклассниками и 

учителем 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать инст-

рукцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и 

быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из уче-

бного помещения со звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

 

 

Технологии 

 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика  

Мир природы и 

человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая 

культура 

ориентироваться в простран-

стве класса (зала, учебного 

помещения) 

пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать риту-

алы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

работать с учебными прина-

длежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 



 

34 
 

следовать предложенному 

плану и работать в общем 

темпе 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание  Мир природы и 

человека 

Познаватель-

ные 

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и 

человека 

 Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и 

человека 

делать простейшие обобще-

ния, сравнивать, классифици-

ровать на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практ 

Математика Математика 

Искусство Музыка  

Рисование 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

 Естествознание Мир природы и 

человека 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 
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 выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с инфо-

рмацией (понимать изоб-

ражение, текст, устное вы-

сказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Искусство 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 

 

 

 Обучающийся вовлекается в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления 

происходящих событий. В процессе обучения осуществляется  мониторинг всех групп БУД, 

которые отражают индивидуальные достижения обучающихся и позволяют  делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия можно используется следующая  систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-

ния. В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с РАС образовательная организация 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

2.2 Программы учебных предметов. 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Пояснительная записка 
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Обучение русскому языку предусматривает включение в примерную учебную программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические 

грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), 

«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка 

к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций.  

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 
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Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, 

загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание 

слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 

сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подго-

товительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослу-

шанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы 

учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию 

сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 
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Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих 

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.  

«Слова-друзья». «Слова-враги».  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 
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вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную 

картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, 

опорным словам и иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 

о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 
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инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и 

др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения («Скажите пожалуйста…»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
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приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы,  сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 

«Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником 

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я 

хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно 

…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 
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рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных 

и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации.   

Математика 
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Пояснительная записка 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с РАС к 

жизни в современном обществе и переходу на следующую ступень получения образования. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с РАС средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, 

глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 
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Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 

половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица 

массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), 

стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 
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Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два 

действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные 

линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

Мир природы и человека 

Пояснительная  записка 
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Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание  предмета предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с РАС.   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с РАС с предметами познания, по 

возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций 

и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к исполь-

зованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального 

существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях. 
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Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями.  

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень  начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима   начало, середина, конец 

зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного 

тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в 

неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастани-

ем подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, 

жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – 

теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – 

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животыне в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
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Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в космосе 

двигается Земля. 

Живая природа 

Растения  

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком.  

Грибы  

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, 

ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в при-

роде. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на природе).  
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Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 

правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними 

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами 

помощи диким животным, и т.п.  

Человек  

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой).  

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, 

уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение 

новых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. Первичное ознакомление с 

внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 

продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 

прогулки и занятия спортом .  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  в 

учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила 

поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  
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Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – 

прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 

инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, 

прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из  поликлиники. 

Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.. 

Музыка 

Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

РАС элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их 

музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 
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Целью его является приобщение к музыкальной культуре обучающихся с  РАС как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе принципа 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для них 

форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое 

пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического ма-

териала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слуша-

ния и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  
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Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 
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удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены 

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения 

правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие 

умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 
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― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 

piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

 ― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая 

―  piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

Рисование 

Пояснительная записка 

Рисование как учебный предмет направлен на формирование у обучающихся с РАС 

знаний об основах изобразительного искусства, оказывает большое значение на их 

эстетическое развитие. 

Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным, поскольку именно 

рисунок является основой живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. В программу по рисованию включены беседы с обучающимися о содержании 

произведений изобразительного искусства. 

Изобразительная деятельность обучающихся с РАС обеспечивается  восприятием ими 

окружающей реальной действительности, которая становится для них источником 

необходимых впечатлений, представлений и знаний. Изобразительная грамотность делает 
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представления обучающихся более полными, четкими, прочными и становится одним из 

необходимых условий всестороннего развития их личности.  

Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении школьников с РАС 

элементарным основам рисунка; формировании умений и навыков в рисовании с натуры, по 

памяти, по представлению; в развитии зрительного восприятия, умений различать форму, цвет 

предметов и их положение в пространстве; обучении умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве, а также в развитии умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

― воспитание интереса к рисованию и рисункам.  

― раскрытие практического значения рисования в жизни человека и формирование 

умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной деятельности. 

― воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

― формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

― развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

― ознакомление с основными техническими приемами работы с изобразительными 

материалами, в том числе и работе в смешанной технике; 

― обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента и др.  

― обучение разным видам рисования (рисованию с натуры, тематическому и 

декоративному рисованию). 

― формирование умения создавать простейшие художественные образы в процессе 

рисования с натуры, по памяти, представлению и воображению.  

― воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности (коллективное рисование). 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

―  совершенствование правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

― развитие умения находить в изображаемом предмете существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 
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― развитие аналитических способностей, операций сравнения, обобщения; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении рисунка, контроле своих действий; 

― совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного представления 

и воображения.  

Подготовительный период обучения 

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые для 

работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно убирать их 

после работы, сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к 

рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

- складывание целого изображения из его частей; 

- составление по образцу композиции из нескольких объектов; 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры и т.п. 

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб).  

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего, 

правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на рабочем столе. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения направления движения.  

Обучение приемам работы в рисовании. 

Приемы рисования карандашом: 

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 
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спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств 

(точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков предметов 

(«карандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - 

больше, дальше - меньше, загораживания.  

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное композиции. 
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Применение выразительных средств композиции:  контраст по величине (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое),  контраст по световой насыщенности (темное 

и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние форм 

на предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке признаков 

сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по форме (в 

полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской росписи 

и др. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; дорисовывание; 

обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, составление целого 

изображения (реального, сказочного) из частей. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, животных, 

птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок 

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый и 

т.д.). 
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Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Беседы об изобразительном искусстве: 

Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие.  

Виды изобразительного искусства: 

― Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

― Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. Образы 

природы и человека в живописи. 

― Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

― Художественное конструирование. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Возможности использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

― Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль в 

жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. 

― Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 

Художники создали произведения живописи и графики: И.Билибин, В.Васнецов, Ю.Васнецов, 

В.Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов, В.Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов, В Поленов, И 

Левитан, К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин и т.д.  
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«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Скульпторы создали произведения скульптуры: В.Ватагин, 

А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Какие 

материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных промыслов 

(хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

Физическая культкра 

Пояснительная записка 

Физическая культура  является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с РАС. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и 

лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к 

самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 

личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с РАС в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции 

недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 
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сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Содержание программы отражено в  разделах: «Знания о физической культуре», «Ги-

мнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической 

подготовки обучающихся. 

Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в 

определенной последовательности и решаются на протяжении всех лет обучения. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков через ознакомление с элементами 

спортивных и подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: 

физическая культура, физическое воспитание. 
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Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;  

упражнения для расслабления мышц; 

упражнения для мышц шеи;  

упражнения для укрепления мышц спины и живота;  

упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;   

упражнения для мышц ног;  

упражнения на дыхание;  

упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 

упражнения для формирования правильной осанки; 

упражнения для укрепления мышц туловища.  

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками;  

с флажками; 

с малыми обручами; 

с малыми мячами; 

с большим мячом;  

с набивными мячами (вес 2 кг);  

упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание;  

упражнения для развития пространственновременной дифференцировки и точности 

движений; 

переноска грузов и передача предметов; 

прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 
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учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 

осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Лыжная  подготовка 

 Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение 

попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и 

обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.  

 Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры  

Игры с бегом; 

Игры с прыжками; 

Игры с лазанием; 

Игры с метанием и ловлей мяча; 

Игры с построениями и перестроениями; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

Игры с бросанием, ловлей, метанием. 

Ручной труд  

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности 

в жизни человека.  
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Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с РАС в  процессе формирования трудовой культуры 

и подготовки его к последующему  обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 
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Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 

для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы 

с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек 

из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  
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Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 

изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических 

тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
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Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 
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Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 

обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. На-

бор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 

винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 
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АООП МБОУ Кытмановская СОШ №2 имени Долматова А.И. 

Адаптированная рабочая программа 

 по учебному предмету «Рисование» 2 класс 

Пояснительная записка 

        Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Рисование» 2 класс, 

составлена для обучающихся  с  расстройствами аутистического спектра и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра РАС вариант 8.3 и в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Учебный предмет «Рисование» включен в образовательную область «Искусство». Он 

имеет важное коррекционно-развивающее значение, т.к. уроки рисования оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков 

и привычек. 

       Рисование как учебный предмет направлен на формирование у обучающихся с РАС знаний 

об основах изобразительного искусства, оказывает большое влияние на их эстетическое 

развитие. В программу по рисованию включены беседы с обучающимися о содержании 

произведений изобразительного искусства. Изобразительная деятельность обучающихся с 

РАС обеспечивается восприятием ими окружающей реальной действительности, которая 

становится для них источником необходимых впечатлений, представлений и знаний. 

Изобразительная грамотность делает представления обучающихся более полными, четкими, 

прочными и становится одним из необходимых условий всестороннего развития их личности. 

На уроках рисования обучающиеся получают знания элементарных основ реалистического 

рисунка, знакомятся с отдельными произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства; развивается художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительному искусству, трудолюбие и аккуратность. Программой предусмотрено 4 вида 

занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 
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       Основная цель предмета «Рисование» заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся в процессе приобщения его к художественной культуре и обучении умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве. 

Курс решает следующие задачи: 

1. развитие эстетического восприятия и формирование образов предметов и явлений 

окружающей действительности в процессе их познания; 

2. формирование интереса к изобразительному искусству, потребности к изображению 

воспринимаемой действительности, желания овладеть приемами изображения в разных 

видах изобразительной деятельности; 

3. обучение изобразительному искусству. Формирование приемов рассматривания 

объектов, явлений окружающей действительности, произведений изобразительного 

искусства и народного творчества. Обучение приемам наблюдения с целью 

последующего изображения. Формирование способов изображения в рисовании, лепке, 

в работе над аппликацией, а также развитие технических навыков работы с разными 

художественными материалами; 

4. получение знаний элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, декоративного рисования; 

5. коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развитие у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

6. исправление недостатков моторики и совершенствование зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

7. ознакомление учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, формирование активного, 

эмоционально-эстетического отношения к ним; 

8. развитие у учащихся речи, художественного вкуса, интереса и любви к изобразительной 

деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

       В соответствии с учебным планом школы, годовым календарно-учебным графиком и 

адаптированной индивидуальной  образовательной программой, рабочая программа по  

предмету «Рисование» скорректирована и изучается  во 2  классе   0,5  часа  в  неделю. Курс  

рассчитан  на 16 часов  (1 полугодие). 

Содержание учебного предмета 

Декоративное рисование 

      Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные геометрические 

фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять 

узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык 
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раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном 

направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах красный, жёлтый, зелёный, 

синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

Рисование с натуры 

      Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 

формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения 

замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; 

соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения словами 

посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя характерные 

детали путём расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, 

подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование на темы 

     Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 

объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму 

частей предмета, их величину, а также передавать пространственные отношения предметов и 

их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

Беседы об изобразительном искусстве 

     Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть 

действующих лиц, изображённых на картинке, сравнивать их между собой; называть и 

дифференцировать цвета. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения учебного предмета во 2 классе включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, а именно: 

1. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

2. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

3. формирование навыков работы с материалами и инструментами (карандаш, краски, 

кисточка, тампоны и трафареты); 

4. формирование представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, 

здоровьесберегающие моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

физкультминутки); 

5. формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и чувств 

(категории: красиво – не красиво, аккуратно - неаккуратно); 

6. развитие способности к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру; 

7. формирование мотивации к творческому труду и обучению; 

8. развитие воображения, желание и умение подходить к своей деятельности творчески; 

9. формирование бережного отношения к материальным ценностям; 

10. развитие положительных свойств и качеств личности 

 

Предметные результаты: 
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Минимальный уровень: 

1. знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

2. знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

3. знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

4. знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

5. знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

6. самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

7. следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать свою 

изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 

заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 

8. рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы 

и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой; 

9. применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

10. ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

11. адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

12. узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы 

и действия. 

13. владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

14. обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, округлых (замкнутых) линий; 

15. закрашивать рисунки цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось). 

Достаточный уровень: 

1. знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.) 

и видов аппликаций (предметная, сюжетная); 

2. знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 

3. знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, 

«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 

4. знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

5. находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 



 

73 
 

6. следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

7. оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

8. устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

9. рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

10. уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 

11. уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

12. уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

1. развитие элементарных эстетических чувств; 

2. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и других видах); 

3. овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства и оценочными суждениями при выполнении собственных работ 

"аккуратно", "неаккуратно". 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

    1 Декоративное рисование  6  ч. 

    2 Рисование с натуры  5 ч. 

    3 Рисование на темы  5 ч. 

Итого 16 ч. 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов 

2 Рисование с натуры разных видов грибов  

3 Рисование в полосе узора из листьев и ягод 

4 Самостоятельное составление узора в полосе 
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5 Рисование геометрического орнамента в квадрате  

6 Рисование на тему: «Деревья осенью» 

7 Рисование с натуры предметов несложной формы  

8 Орнамент в квадрате. Декоративное рисование 

9 Рисование в квадрате узора из веточек ели 

10 Рисование узора из снежинок 

11 Рисование на тему «Снеговики» 

12 Рисование с натуры игрушки-рыбки   

13 Рисование на тему «Космос» 

14 Рисование с натуры праздничных флажков 

15 Рисование с натуры елочных украшений  

16 Рисование на тему: «Новогодняя елка» 

 

Адаптированная рабочая программапо учебному предмету 

 «Математика» для 2 класса 
Пояснительная записка 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 2 класс, 

составлена для обучающихся  с  расстройствами аутистического спектра и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра РАС вариант 8.3 и в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Математика» включён в федеральный компонент образовательной 

области «Математика» учебного плана для учащихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Формирование жизненной компетенции является неотъемлемой и важнейшей частью 

общего образования ребенка с РАС. Математика - важный общеобразовательный предмет, 

который способствует овладению простыми логическими операциями, пространственными, 

временными и количественными представлениями, необходимыми вычислительными и 

измерительными  навыками для  познания окружающих предметов, процессов, явлений.  

Обучение математике  носит предметно практический характер, тесно связанный как с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащегося, так и с другими учебными 

дисциплинами.   Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления 

и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления.  

Учебный материал, предложенный в программе, имеет концентрическую структуру и, в 

достаточной степени, представляет основы математики необходимые, как для успешного 

продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки 

обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками окружающего мира, 

рисования и технологии (ручного труда). 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
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В соответствии с учебным планом школы, годовым календарно-учебным графиком и 

адаптированной индивидуальной  образовательной программой, рабочая программа по 

математике скорректирована и изучается  во 2  классе   2  часа  в  неделю. Курс  рассчитан  на 

68 часов  (34 учебных недели). 

Цель обучения математике: подготовка обучающегося с РАС к жизни в современном 

обществе и к переходу на следующую ступень получения образования. 

 

Задачи обучения математике: 

 формировать доступные обучающегося с РАС математические знания и умения, 

необходимые для решения учебно-познавательных, учебно-практических, бытовых и 

профессиональных задач; 

 развивать произвольность мыслительной деятельности и формировать ее 

основные компоненты; 

 способствовать развитию у обучающегося с РАС заинтересованности в 

математической деятельности;  

 расширять объем математического словаря и возможности понимания 

обучающимися с РАС математической речи;  

 корректировать и развивать личностные качества обучающегося с РАС 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей (в частности 

аккуратности, самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль). 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (4; 6) 

Нумерация чисел в пределах 20 

Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение следующего 

числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение предыдущего числа 

путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в заданных 

пределах. 

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду. 

Единицы измерения и их соотношения 

   Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. Сравнение 

длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; 

равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели дециметра. 
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Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см). 

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. 

Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с точностью до 1 

ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получаса. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, массы, 

емкости, времени (в пределах 20). 

Арифметические действия 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Переместительное 

свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем 

разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из двузначных 

путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных 

чисел (11–18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток, ее использование при 

выполнении вычитания однозначного числа из двузначного. 

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, 

длины, массы, емкости, времени. 

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с 

предметными совокупностями. 

Арифметические задачи 

Краткая запись арифметической задачи. 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с 

отношением «больше на …», «меньше на …»). 



 

77 
 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку (такой 

же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины отрезка в дециметрах и 

сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см). 

Луч. Построение луча. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Построение 

прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. 

Элементы прямоугольника, квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в клетку. 

Планируемые результаты освоения программы 

     Результаты освоения обучающихся с РАС АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного предмета во 2 классе включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, а именно: 

1. развитие мотивации к обучению, познавательного интереса к математической науке; 

2. развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

3. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

4. развитие положительных свойств и качеств личности; 
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5. готовность к вхождению обучающегося в социальную среду; 

6. готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта). 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

1. знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 20, с использованием счетного материала; 

2. знание названий компонентов сложения, вычитания; 

3. понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 

4. знание порядка действий в примерах в два арифметических действия и применение 

переместительного свойства сложения; 

5. выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

20; 

6. знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

7. различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

8. пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

9. определение времени по часам (одним способом); 

10. решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

11. решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

12. различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

13. узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

14. измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

15. знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя). 

Достаточный уровень: 

1. счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 20; 

2. откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 

3. знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

4. понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 

5. знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

6. знание и применение переместительного свойство сложения; 

7. выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

20; 

8. знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

9. различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

10. знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в 

месяцах; 

11. определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

12. решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 
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13. краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач 

в два действия; 

14. различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

15. узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; 

16. знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге. 

 

1) овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах; 

2) овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и выполнения 

несложных математический действий; 

3) применение элементарных математических знаний для решения учебно-практических и 

житейских задач. 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

    1 Первый десяток.  5 ч. 

    2 Второй десяток. 14 ч. 

    3 Сложение и вычитание без перехода через десяток в 

пределах 20. 
 23 ч. 

    4 Сложение с переходом через десяток в пределах 20.  9 ч. 

    5 Вычитание с переходом через десяток в пределах 20.  15 ч. 

     6 Повторение. 2 ч. 

Итого 68 ч. 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема урока 

Первый десяток – 5 ч. 

1 1 Повторение 

2 2 Повторение 

3 3 Сравнение чисел 

4 4 Сравнение чисел 

5 5 Контрольные задания 

Второй десяток. – 14 ч. 
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6 1 Нумерация 

7 2 Нумерация 

8 3 Контрольные задания 

9 4 Меры длины дециметр 

10 5 Меры длины дециметр 

11 6 Увеличение числа на несколько единиц 

12 7 Увеличение числа на несколько единиц 

13 8 Увеличение числа на несколько единиц 

14 9 Уменьшение числа на несколько единиц 

15 10 Уменьшение числа на несколько единиц 

16 11 Уменьшение числа на несколько единиц 

17 12 Контрольные задания 

18 13 Луч 

19 14 Луч 

Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 20 – 23 ч. 

20 1 Сложение и вычитание без перехода через десяток 

21 2 Сложение и вычитание без перехода через десяток 

22 3 Сложение и вычитание без перехода через десяток 

23 4 Сложение двузначного числа с однозначным числом 

24 5 Вычитание однозначного числа из двузначного числа 

25 6 Вычитание однозначного числа из двузначного числа 

26 7 Получение суммы 20, вычитание из 20 

27 8 Получение суммы 20, вычитание из 20 

28 9 Вычитание двузначного числа из двузначного числа 

29 10 Контрольные задания 

30 11 Сложение чисел с числом 0 

31 12 Угол 

32 13 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 

33 14 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 

34 15 Меры времени 

35 16 Сложение и вычитание без перехода через десяток 

36 17 Контрольные задания 

37 18 Виды углов 

38 19 Виды углов 

39 20 Решение задач 

40 21 Решение задач 

41 22 Решение задач в два действия 

42 23 Решение задач в два действия 

Сложение с переходом через десяток в пределах 20 – 9 ч. 

43 1 Прибавление чисел 2,3 

44 2 Прибавление чисел 2,3,4 

45 3 Прибавление чисел 5 

46 4 Прибавление чисел 6 

47 5 Прибавление чисел 7 

48 6 Прибавление чисел 8 

49 7 Прибавление чисел 9 

50 8 Контрольные задания 

51 9 Четырехугольники 

Вычитание с переходом через десяток в пределах 20 – 15 ч. 

52 1 Вычитание чисел 2,3,4 
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53 2 Вычитание числа 5 

54 3 Вычитание числа 6 

55 4 Вычитание числа 7 

56 5 Вычитание числа 8 

57 6 Вычитание числа 9 

58 7 Контрольные задания 

59 8 Треугольник 

60 9 Сложение и вычитание с переходом через десяток 

61 10 Сложение и вычитание с переходом через десяток 

62 11 Меры времени 

63 12 Меры времени 

64 13 Деление на две равные части 

65 14 Деление на две равные части 

66 15 Контрольные задания 

Повторение – 2 ч. 

67-

68 

1-2 Повторение. 
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Итоговая контрольная работа 

1.Реши примеры. 

9+7                                                                    11-8 

5+8                                                                    13-7 

7+6                                                                    15-9 

 

2.Выполни сложение 

 

9р+8 р                                                        7 кг +9 кг 

8 см+7 см                                                   6ч+5ч 

 

3.Выполни вычитание 

 

15р-6 р                                                   14кг-6кг 

12 см-7 см                                              11ч-8ч 

4.Запишизадачу кратко. Выполни решение. Запиши ответ задачи. 

 

У Васи было12р,а у Пети –на5р меньше. Сколько рублей было у Васи и Пети вместе? 

 

 

5. Сравни числа (поставь знак >,< ,=) 

 

1ч …..1нед 

1нед ….1сут 

1сут…17 

 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

 «Мир природы и человек» для 2 класса 
Пояснительная записка 

        Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

2 класс, составлена для обучающихся  с  расстройствами аутистического спектра и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра РАС вариант 8.3 и в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Учебный предмет «Мир природы и человека» включен в образовательную область 

«Естествознание».  

      Программа является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у обучающихся понятийного мышления на основе 

сведений о  живой и неживой природе. 

      В процессе изучения предмета «Мир природы и человека» обогащается и  уточняется 

словарь, формируются навыки сравнения и классификации описания предметов, явлений 
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природы, установление элементарных зависимостей, активного участия в беседе. Курс 

направлен на коррекцию познавательной и речевой деятельности, высших психических 

функций. Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления обучающихся. 

       У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые 

при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире. Они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их                                                                    чувствительного опыта. 

       Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

обучающихся, коррекции их мышления. 

       В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащается словарный запас обучающихся, вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов, показывается 

различие между видовым и родовым понятием, обучающиеся упражняются в адекватном и 

более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе 

непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается словарь, при 

организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т. д. 

       Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, предметных   и сюжетных картин. 

        Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. При 

формулировании ответов на вопросы у обучающихся закрепляется умение правильно 

строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая об увиденном, они учатся 

связному высказыванию. На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и 

явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках — на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, они учатся анализировать, находить 

сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы 

помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными 

изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают 

внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы, годовым календарно-учебным графиком и 

адаптированной индивидуальной  образовательной программой, рабочая программа по  

предмету «Мир природы и человека» скорректирована и изучается  во 2  классе   0,5  часа  в  

неделю. Курс  рассчитан  на 16 часов  (1 полугодие). 

           Цель: формирование у обучающихся c легкой умственной отсталостью 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека, их подготовка к жизни в современном 

обществе. 

  Задачи:   
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 развивать познавательные способности; 

 выработать у обучающихся правильное, осмысленное представление об изучаемых 

предметах и                                       явлениях; 

 учить познавать свойства и качества предметов; 

 учить использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту; 

 воспитывать у обучающихся  бережное отношение к окружающему миру. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса «Мир природы и человека» как учебного предмета на I этапе 

обучения (дополнительный первый класс – 11, 1 – 4 классы) представлено в АООП НОО 

РАС следующими разделами: сезонные изменения в природе, сезонные изменения в 

неживой природе, растения и животные в разное время года, одежда людей, игры детей, 

труд людей в разное время года, неживая природа, живая природа (в том числе растения, 

животные, человек), безопасное поведение. Учебный материал в предложенных разделах, 

имеет концентрическую структуру и, в достаточной степени, представляет основы курса 

«Мир природы и человека» необходимые, как для успешного продолжения образования 

на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории 

к самостоятельной жизни в современном обществе. 

1. Долгота дня  

         Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Сезонные природные явления. 

2. Времена года  
         Жизнь растений и животных (звери, птицы) в разные сезоны года. Ознакомление 

с названиями растений и животных. Сбор листьев, плодов и семян. Подкормка птиц. 

Сад, огород, лес. Домашние и дикие животные в разное время года. Одежда людей в 

разное время года. Одевание на прогулку с учетом времени года. Игры детей в разные 

сезоны года. Занятия людей в разное время года. Предупреждение простудных 

заболеваний в связи сезонными особенностями. 

3. Неживая природа  

         Вода. Горячая и холодная вода. Температура воды. Вода в природе. Значение 

воды. 

4. Живая природа  

         Растения комнатные. Название. Уход. Части растений. Жизнь 

растений. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые, светолюбивые и тенелюбивые. 

Растения сельскохозяйственные. Огород. Овощи. Овощи в питании человека. Сад. 

Фрукты. Фрукты в питании человека. Уход за растениями сада и огорода. 

Животные домашние и дикие. Животные дикие. Кошка и рысь. Породы кошек. 

Собака и волк. Породы собак. Рыбы. Охрана природы. Наблюдения за жизнью живой 

природы, бережное отношение к растениям, животным. Гигиена тела человека. 

Физкультура и закаливание. Органы пищеварения. Питание человека. Виды продуктов. 

Полезность продуктов. Витамины. Приготовление пищи. Режим питания человека. 

Правила питания. Профилактика отравлений. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в 

зависимости от индивидуальных особенностей, психофизических возможностей 
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обучающихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований, минимальный уровень – 

предусматривает уменьшенный объём обязательных умений. Минимальный и 

достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу «Мир природы и 

человека» определяется в конце учебного года. 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к школе; 

 развитие мотивации к обучению; 

 овладение элементарными социально-бытовыми навыками 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебных 

ситуациях; 

 принятие социальной роли обучающегося; 

 развитие чувства доброжелательности; 

 сформированность соответствующих возрасту  навыков здорового образа жизни; 

 развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 называть изученные объекты и явления; 

 называть 2-3 комнатных растений, осуществлять уход; 

 называть овощи и фрукты, домашних и диких животных, времена года; 

 называть свойства и состояния воды; 

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать времена года; 

 различать 2-3 комнатных растения, осуществлять уход; 

  называть части растений; 

 называть условия жизни растений; 

 различать овощи и фрукты, объяснять, где растут; 

 различать домашних и диких животных; 

 называть понятие «рыба»; 

 называть свойства и состояния воды; понимать значение воды; 

 выполнять элементарные гигиенические правила; 

 понимать сущность понятия «здоровый образ жизни»; 

 называть правила приготовления пищи. 

 

   Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

    1 Долгота дня  1 ч. 

    2 Времена года  4 ч. 

    3 Неживая природа  4 ч. 
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    4 Живая природа   7 ч. 

Итого 16 ч. 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

1 Влияние солнца на смену времён года. Сутки. Долгота дня и ночи в летнее и зимнее 

время. 

Времена года-осень 

2 Осень. Растения осенью. Животные осенью. Занятия людей осенью. Профилактика 

простудных и вирусных заболеваний. Поведение во время болезни. 

Неживая природа 

3 Вода. Свойства воды. 

4 Вода горячая, холодная. Температура воды. Правила безопасного обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике). 

5 Вода в природе и в виде атмосферных осадков. Безопасное поведение человека на 

воде. 

6 Значение воды для жизни растений, животных, человека.   

Живая природа. Растения 

7 Комнатные растения. Части растений. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые, 

светолюбивые и тенелюбивые. Уход за комнатными растениями. 

8 Жизнь растений. Огород. Овощи. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты. Фрукты в 

питании человека. Уход за растениями сада и огорода. 

Времена года-зима 

9 Зима. Основные признаки. Растения и животные (звери, птицы, рыбы, насекомые) 

зимой. Занятия людей зимой. Правила поведения на зимних дорогах. 

Живая природа. Животные. 

10 Домашние и дикие животные. Правила поведения человека с дикими животными в 

зоопарке, в природе. Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. 

Разнообразие пород кошек. Забота и уход за животными. 

11 Сравнение домашних и диких животных. Собака – волк. Разнообразие пород собак. 

Забота и уход за животными. Правила поведения человека при контакте с домашними 

животными. 

12 Рыбы. Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. Польза от рыбоводства и 

охрана рыбных угодий. 

Живая природа. Человек 

13 Гигиена тела человека, закаливание. Практическая работа «Утренняя зарядка». 

14 Органы пищеварения. 

15 Питание человека. Правила питания. Профилактика пищевых отравлений. 

Времена года-весна,  лето 

16 Весна. Пробуждение природы. Экскурсия в природу. Растения и животные весной. 

Появление весной перелётных птиц. Занятия людей весной. Лето. Летние месяцы. 

Признаки лета. Поведение человека во время грозы. Растения и животные летом. 

Занятия людей летом. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами, 

травм, несчастных случаев. 
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Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

 «Музыка» для 2 класса 
 

Пояснительная записка 

        Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 2 класс, 

составлена для обучающихся  с  расстройствами аутистического спектра и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра РАС вариант 8.3 и в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

РАС элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их 

музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

       В соответствии с учебным планом школы, годовым календарно-учебным графиком и 

адаптированной индивидуальной  образовательной программой, рабочая программа по  предмету 

«Музыка» скорректирована и изучается  во 2  классе   0,25  часа  в  неделю. Курс  рассчитан  на 9 

часов  (4 четверть). 

Цель: 
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;  

- развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

- приобщение к музыкальной культуре обучающихся с  РАС как к неотъемлемой части 

духовной культуры. 

 

Задачи: 
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др.; 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Содержание учебного предмета 

      В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для них 

форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое 
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пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического ма-

териала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слуша-

ния и исполнения, вокальных упражнений. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

5) развитие положительных свойств и качеств личности; 

6) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Предметные 

Минимальный уровень: 

- определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

- иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки 

в конце и в середине слов; 

- правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; 

- различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 

- различать песню, танец, марш; 

- умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, 

грустные и спокойные); 

- владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 

- иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

- иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 
- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

- исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы; 

- владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

    1 Пение 3  ч. 

    2 Восприятие музыки 4  ч. 

    3 Элементы музыкальной грамоты 2  ч. 

                                                                                                Итого              9 ч. 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

1 «Пусть музыка звучит всегда!» Урок – игра «Серенькая кошечка». 

Музыкальная фантазия. Древо музыкальных жанров. 

2 Урок – игра «Кто  же к нам спешит сегодня?» Удивительный мир ребенка в 

музыкальных образах композиторов. Музыкальные краски осени. Русские 

народные мелодии и напевы. Музыкальный инструмент – оркестр: 

фортепиано. 

3  Красота природы в музыке. "Водят ноты хоровод".«Во поле береза стояла». 

"Музыкальное путешествие в страну Танца»… Эти разные марши 

4 Духовые русские народные музыкальные инструменты. Главная песня 

материнского сердца. Колыбельные. Частушки-топотушки. "О чём рассказывает 

музыка." Звучащие картины. Разыграй знакомую песню. Для гостей сейчас 

сыграем. Народные музыкальные традиции родного края. 

5 У каждого народа есть свои герои. Страницы «Детского альбома» П. И. Чай-

ковского. Знакомство с русскими народными ансамблями и их звучанием. 

Новогодняя хороводная. 

6 Кто живет рядом с нами «Слушание музыкальных инструментов». Добрый 

праздник среди зимы. «Расскажи музыкальную сказку» 
 

7 Звучит нестареющий Моцарт! Музыка живет на свете для общения людей. Два 

брата – два лада. «Ничего на свете лучше нету». 

8-9 Повторение пройденного материала. Могут ли иссякнуть мелодии? «Вот оно 

какое наше лето» 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

 «Технология» для 2 класса 

 
 

 

Пояснительная записка 

        Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» 2 класс, 

составлена для обучающихся  с  расстройствами аутистического спектра и легкой 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра РАС вариант 8.3 и в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цель обучения: 

Развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых занятий; подготовка к 

профессионально-трудовому обучению. 

Задачи: 

• формирование практических умений и навыков использования различных материалов 

в предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование интереса к разнообразным видам труда; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

• коррекция ручной моторики, улучшение зрительно-двигательной координации путем 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала. 

       Решение поставленных задач позволяет корректировать интеллектуальные и физические 

недостатки у обучающихся с РАС с учетом их возрастных особенностей, путем 

систематического и целенаправленного совершенствования восприятия, формирования 

аналитико-синтетической деятельности, улучшении зрительно-двигательной и моторной 

координации, ручной моторики. 

       Программа реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (вариант 8.3) через специальные индивидуальные программы развития. Содержание 

учебного предмета «Технология» 

способствует дальнейшему формированию ИКТ - компетентности обучающихся. 

         В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется подготовка 

обучающихся к проектной и учебно-исследовательской деятельности, вводятся элементы 

проектной деятельности в доступной для детей с РАС форме и уровню сложности. 

          Во время обучения во 2 классе с РАС (вариант 8.3) необходимо поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

          Основной формой организации процесса обучения является урок. Каждый урок 

технологии оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 

техническими средствами обучения. 

           Общая характеристика учебного предмета отражена в следующих разделах 

программы: «Работа с природными материалами». «Работа с бумагой и картоном»; 

«Работа с пластилином». «Работа с текстильными материалами». 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

       В соответствии с учебным планом школы, годовым календарно-учебным графиком и 

адаптированной индивидуальной  образовательной программой, рабочая программа по  
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предмету «Технология» скорректирована и изучается  во 2  классе   0,5  часа  в  неделю. Курс  

рассчитан  на 18 часов  (2 полугодие). 

Содержание учебного предмета 

Работа с природными материалами 

       Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, 

трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной 

подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, 

фигурки животных). 

      Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, 

используемых в работе. Клеящие составы: ПВА, казеиновый клей. Инструменты: нож, 

ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

       Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, 

перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). 

Составление композиции. 

        Изготовление по образцу утки, лебедя, птички, черепахи, рыбки, фигур девочки и 

мальчика из желудей, перьев, палочек, крылаток ясеня. Самостоятельное изготовление по 

образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток ясеня и проволоки. 

 

Работа с пластилином 

       Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с 

помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. 

Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и круга 

(чайника для заварки, чашки). Нанесение узора с помощью стеки по выбору учащихся. 

      Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление 

учащихся с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной 

посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из 

глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

       Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия 

пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия 

цветным пластилином. 

      Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы. Нанесение с помощью стеки 

геометрического орнамента из треугольников в полосе. Первое изделие выполняется по 

образцу, остальные — с натуры. 

 

Работа с бумагой и картоном 

       Изготовление подставки, пакета, маски собачки. Разметка бумаги и картона по шаблонам 

сложной конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на 

изделия из картона аппликации. 

       Изготовление из картона плоских елочных игрушек и шаров в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, игрушек. Обклеивание 

их цветной бумагой с одной стороны. 

      Вычерчивание вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Вычерчивание квадрата, 

прямоугольника. 

       Изготовление поздравительных открыток, грузового автомобиля, модель дорожного 

указателя «Переход». В конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», 

используя изделия детей. 
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     Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные 

сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; организация рабочего места. 

Правила безопасной работы. 

      Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная 

разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. 

 

Работа с текстильными материалами 

      Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 

      Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков 

нитей, шпагата, тесьмы. 

     Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-вниз). 

Завязывание узелка. 

      Изготовление: шарики из ниток разной величины. Коллекция тканей. 

Квадраты ткани 5х5. Игольница. Закладки. Салфетки. 

      Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 

сутажа. Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. 

       Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц 

с подкладыванием палочки. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

    Личностные результаты: Включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов: 

• развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

• развитие мотивации к обучению; 

• развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

• развитие положительных свойств и качеств личности; 

• готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Предметные результаты 

 выполнение простых инструкций учителя;  

 знание правил организации рабочего места;  

 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых для 

выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, картон);  

 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, бумага – 

сгибают);  

 выполнение инструкций учителя; 

  знание правил рациональной организации труда;  

 умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 
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  знание названий материалов и объектов работ; 

  умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий; 

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец) 

 

Планируемые результаты 

    Обучающиеся научатся: называть некоторые материалы, инструменты и приспособления; их 

свойства, назначения, называть выразительные средства изобразительного искусства в курсе 

«Технологии». 

    Обучающиеся получат возможность: оценивать результаты собственной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно); устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

    1 Работа с природными материалами  4  ч. 

    2 Работа с пластилином  5 ч. 

    3 Работа с бумагой и картоном  5 ч. 

4 Работа с текстильными материалами 4 ч. 

Итого 18 ч. 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Работа с природными материалами – 4 ч. 

1 Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Беседа о разнообразии 

растительного мира. Аппликация «Осень» 

2 Работа с природными материалами. Игрушки «Зайчик» 

3 Работа с природными материалами. Игрушка «Кораблик». 

4 Работа с природными материалами. Игрушка «Черепаха». 

Работа с пластилином – 5 ч. 

1 Лепка «Ягоды рябины» 

2 Лепка. «Утка». 

3 Лепка. «Молоток». 

4 Композиция к сказке «Колобок». 

5 Лепка. «Медвежонок». 

Работа с бумагой и картоном – 5 ч. 

1 Складывание фигурок из бумаги «Маска собачки». 

2 Работа с бумагой и картоном. «Машина». 

3-4 Работа с бумагой и картоном. Ёлочная игрушка 

5 Складывание фигурок из бумаги «Лягушка» 

Работа с текстильными материалами – 4 ч. 

1 Работа с текстильными материалами. «Шарики из ниток разной величины». 
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2 Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями. 

3 Пришивание пуговиц с четырьмя  сквозными отверстиями. 

4 Работа с текстильными материалами. «Закладка из канвы». 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

учебному предмету «Чтение» для 2 

класса 

Пояснительная записка 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. N 373. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кытмановская 

СОШ № 2 имени Долматова А.И. 

3. ООП НОО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана, 

годового календарного учебного графика на 2023-2024 учебный год, 

утвержденных приказом директора школы от 31.08.2023 № 45. 

4. Перечня учебников МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., 

утвержденного приказом директора школы от 31.08.2022 № 45. 

5. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ 

Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., утвержденного приказом директора 

школы от 05.08.22 № 45. 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее – АООП) начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

Общая характеристика учебного предмета «Чтение» 

 
 
Учебный предмет «Чтение» включен в образовательную область «Язык и речевая практика». 

Программа направлена на формирование коммуникативно-речевых навыков, коррекцию познавательной 

деятельности, на всестороннее развитие личности учащихся. Тематика произведений для чтения подобрана 

с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. 

Основная цель предмета «Чтение» - научить детей выразительно читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о 

прочитанном, пересказывать текст. 

Курс решает следующие задачи: 

1. совершенствование речевого опыта; 

2. коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 

3. формирование выразительной стороны речи; 

4. формирование и развитие устной коммуникации; 
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5. обучение построению элементарных устных связных высказываний; 

6. воспитание культуры речевого общения; 

7. развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие 

уровню общего и речевого развития обучающихся, использовать полученную 

информацию для решения жизненных задач; 
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8. формирование читательской самостоятельности у обучающихся: развитие у них 

интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы, формирование навыков самостоятельного 

чтения книг, читательской культуры; посещение библиотеки, умение выбирать 

книги по интересу; 

9. развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками в знакомых ситуациях общения, используя доступные вербальные и 

невербальные средства; 

10. развитие навыка правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 

В соответствии с индивидуальным учебным планом, обучающейся _ «2_» класса по 

АООП обучения с РАС, на изучение учебного предмета «Чтение» во 2 классе отводится 136 

часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). В соответствии с годовым учебным планом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

курс чтение во 2 классе рассчитан на 34 часа (34 учебные недели 

 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 

Результаты освоения обучающихся с РАС АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного предмета во 2 классе включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, а именно: 

1. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия (умение доброжелательно вести себя в диалоге, 

отвечать на вопросы собеседника и т.д.); 

2. положительное отношение к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в 

ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном 

общении; 

3. проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей с 

использованием полученных на уроках знаний; 

4. развитие мотивации к обучению; 

5. развитие положительных свойств и качеств личности; 
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6. готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
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Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

1. осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

2. пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

3. участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

4. выразительное чтение наизусть 3-5 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

1. чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

2. ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

3. определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

4. чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

5. определение главных действующих лиц произведения; 

6. элементарная оценка их поступков; 

7. чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

8. пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

9. выразительное чтение наизусть 5-7 стихотворений. 

 
 

1. овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь 

(в устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно- 

практической, учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

2. сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

3. сформированность позитивного отношения к речевому общению (на уровне 

индивидуальных возможностей обучающегося), 

4. интерес к чтению доступных текстов; 

5. осознанное и правильное чтение; 

6. владение элементарными приемами анализа текста для понимания смысла 

доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в том числе, 

связанные с отношением к событиям, поступкам героев 
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Содержание учебного предмета «Чтение» 

 

 

Осень пришла – в школу пора 

Кончилось лето. Первый урок. Я. Аким. Грибной лес. Б. Заходер. Птичья школа. Осенние 

подарки. По Н. Сладкову. М. Ивенсен. Падают, падают листья. Зачем дети ходят в школу. 

По В. Голявкину. Серый вечер. По А. Тумбасову. Обобщение по разделу «Осень пришла – 

в школу пора». 

Почитаем - поиграем 

Одна буква. По А. Шибаеву. Дразнилка. По С. Иванову. Дж. Ривз. Шумный Ба-Бах. 

Загадки. Кто квакает, кто крякает, а кто каркает. Обобщение по разделу «Почитаем – 

поиграем». 

В гостях у сказки 

Лиса и волк. Русская народная сказка. Лиса и козёл. Русская народная сказка. Волк и 

баран. Литовская сказка. Сказка о том, как зайцы испугали серого волка. По 

С. Прокофьевой. Рак и ворона. Литовская сказка. Благодарный медведь. Мордовская 

сказка. Как белка и заяц друг друга не узнали. Якутская сказка. Волк и ягненок. 

Армянская сказка. Обобщение по разделу «В гостях у сказки». 

Животные рядом с нами 

Умная собака. Индийская сказка. Я домой пришла. По Э. Шиму. Кролики. По 

Е. Чарушину. В. Лифшиц. Баран. Храбрый утенок. По Б. Житкову. М. Бородицкая. 

Котенок. Три котенка по В. Сутееву. Упрямые козлята. В. Лифшиц. Пес. Обобщение по 

разделу «Животные рядом с нами». 

Ой – ты, зимушка - зима 

Я. Аким. Первый снег. Снежный колобок. По Н. Калининой. Снеговик – новосел. По 

С. Вангели. Воробышкин домик. По Е. Шведеру. Г. Галина. Зимние картинки. Ш. Галиев. 

Купили снег. Буратиний нос. По Г. Юдину. Про елки. По В. Сутееву. Коньки купили не 

напрасно. По В. Голявкину. Ромашки в январе. По М. Пляцковскому. Мороз и Заяц. 

Русская народная сказка. Вьюга. Литовская народная сказка. На лесной полянке. По 

Г. Скребицкому. Обобщение по разделу «Ой ты, Зимушка-зима». 

Что такое хорошо и что такое плохо 

Коля заболел. По А. Митту. Д. Летнева. Подружки рассорились. Вязальщик. По В. 

Голявкину. Г. Ладонщиков. Самокат. Скамейка, прыгуны-гвоздики и Алик. По 

Э. Киселевой. Торопливый ножик. По Е. Пермяку. Вьюга. По В. Сухомлинскому. Трус. По 

И. Бутмину. Как я под партой сидел. По В. Голявкину. Мед в кармане. По В. Витка. 

Канавка. По В. Донниковой. Назло солнцу. Узбекская сказка. А. Барто. Мостки. Песенка 

обо всем. По М. Дружининой. Л. Квитко. Лемеле хозяйничает. Неряха. По И. Туричину. 

Обобщение по разделу «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Весна идет 

Я. Аким. Март. Невидимка. По Ю. Ковалю. В. Берестов. Праздник мам. Подарок к 

празднику. По В. Драгунского. Снег и заяц. Бурятская сказка. Лягушонок. По 

М. Пришвину. Г. Ладонщиков. Весна. Барсук. По Е. Чарушину. С. Маршак. Весенняя 

песенка. На краю леса. По И. Соколову- Микитову. Подходящая вещь. По В. Голявкину. 

М. Пляцковский. Деньки стоят погожие. Ручей и камень. По С. Козлову. Как птицы лису 
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проучили. Русская народная сказка. Вкусный урок. По Т. Шарыгиной.С. Косенко. Почему 
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скворец веселый? Э. Шим. Храбрый птенец. Кому пригодилась старая Митина шапка. По 

М. Быкову. Обобщение по разделу «Весна идет». 

Чудесное рядом 

Лосенок. Г. Цыферов. Удивление первое. Осьминожек. По Г. Снегиреву. Друзья. По 

С. Козлову. Необыкновенная весна. По С. Козлову. Кот Иваныч. По Г. Скребицкому. 

Золотой луг. По М. Пришвину. Неродной сын. По В. Бианки. Ю. Кушак. Подарок. 

Небесный слон. По В. Бианки. Обобщение по разделу «Чудесное рядом». 

Лето красное 

Светляки. По И. Соколову-Микитову. Петушок и солнышко. По Г. Цыферову. 

И. Гамазкова. Прошлым летом. С. Махотин. Поход. Раки. По Е. Пермяку. В. Викторов. 

В гости к лету. Обобщение по разделу «Лето красное». 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Чтение» 

 

 

№ Тема Количество часов 

 Осень пришла – в школу пора! 4 

 Почитаем – поиграем. 4 

 В гостях у сказки. 5 

 Животные рядом с нами. 4 

 Ой ты, зимушка – зима! 4 

 Что такое хорошо и что такое плохо. 3 

 Весна идёт! 4 

 Чудесное рядом. 4 

 Лето красное. 2 

 Итого 34 
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Поурочное планирование 

 

 
 

 

№ п/п 
Дата  

Тема 

План Факт 

Осень пришла – в школу пора! (4 ч.) 

1.   Все куда-нибудь идут. По В. Голявкину. 

1.   Первый урок. Мы рисуем. 

1.   Грибной лес (в сокращении). Я. Аким. 

1.   Слон Бэби (отрывок). По В. Дурову. 

Почитаем – поиграем (4ч.) 

1.   Одна буква. По А. Шибаеву. Слоги (в сокращении). 

А. Усачёв. 

1.   Дразнилка. По С. Иванову. 

1.   Черепаха. К. Чуковский. 

1.   Шумный Ба-Бах. Дж. Ривз. 

В гостях у сказки (5 ч.) 

1.   Лиса и волк (Русская народная сказка). 

1.   Гуси и лиса (Русская народная сказка). 

1.   Лиса и козел (Русская народная сказка). 

1.   Мышка вышла погулять. По Л. Толстому. 

1.   Волк и баран (Литовская сказка). 

Животные рядом с нами (4ч.) 

1.   Умная собака (Индийская сказка). 

1.   Я домой пришла! По Э. Шиму. 

1.   Лошадка (Русская народная сказка). 

1.   Кролики. По Е. Чарушину. 

Ой ты, зимушка – зима! (4 ч.) 
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1.   Первый снег (в сокращении). Я. Аким. 

1.   Большой Снег. По Э. Киселевой. 

1.   Снежный колобок. По Н. Калининой. 

1.   Снеговик – новосел. По С. Вангели. 

Что такое хорошо и что такое плохо (3 ч.) 

1.   Коля заболел. По А. Митту. 

1.   Подружки рассорились. Д. Летнева. 

1.   Вязальщик. По В. Голявкину. 

Весна идёт! (4 ч.) 

1.   Март. Я. Аким. 

1.   Невидимка. По Ю. Ковалю. 

1.   Праздник мам. В. Берестов. 

1.   Подарок к празднику (по рассказу В. Драгунского 
«Рыцари»). 

Чудесное рядом (4 ч.) 

1.   Лосенок. По Г. Цыферову. 

1.   Игра (в сокращении). О. Дриз. 

1.   Удивление первое. Г. Цыферов. 

1.   Осьминожек. По Г. Снегирёву. 

Лето красное (2 ч.) 

1.   Светляки. По И. Соколову – Микитову. 

1.   Петушок и солнышко. По Г. Цыферову. 

итого 34   
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1. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
 

1. Ильина С.Ю., Аксёнова А.К. [и др.] / Чтение. 2 класс. В 2 ч.: учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы. М.: Просвещение, 2018. 

2. Ильина С.Ю., Аксёнова А.К. [и др.] / Рабочая тетрадь «Чтение». 2 класс. М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Адаптированная рабочая программа 

по учебному предмету  

«Русский язык» для 2 класса 
 

 

Пояснительная записка 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373. 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кытмановская СОШ 
№ 2 имени Долматова А.И. 

 ООП НОО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана, 
годового календарного учебногографика на 2023-2024 учебный год, утвержденных 
приказом директора школы от 31.08.2023 № 45. 

 Перечня учебников МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., 
утвержденного приказом директора школы от 31.08.2022 № 45. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ 

Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., утвержденного приказом директора 
школы от 05.08.22 № 45. 

 

Программа учебного курса «Русский язык» составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Цель - развитие устной и письменной речи, формирование практически значимых 

орфографических и пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному языку, 

владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся интерес к языку и первоначальные языковые обобщения. 
2. Совершенствовать устную речь учащихся на уровне всех языковых единиц: закрепление 

правильного произношения звуков, работа над словообразованием и словоизменением, 

уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие 

связной устной речи. 

3. Обучать навыкам аккуратного и грамотного письма с применением изученных 

орфографических правил. 

4. Развивать умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, 

соблюдая правильность построения предложений. 

5. Познакомить детей со связной письменной речью как видом общения и формировать у 



 

106 
 

них первоначальные умения в письменных высказываниях. 

6. Осуществлять нравственное, эстетическое и экологическое воспитание школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 

поможет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное положение в обществе. Содержание учебного курса построено с учётом 

особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, 

когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного 

наращивания сведений по теме, для постоянного повторения пройденного и отработки 

необходимых умений. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, в данном 

разделе программы по русскому языку предусмотрено три уровня требований к знаниям и 

умениям школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к ученику в объёме 

программного материала. 
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Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону уменьшения 

объёма материала и его содержательного потенциала (с систематическим использованием 

образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных подсказок). Работа проводится 

в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и 

печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными или осложнёнными 

интеллектуальными нарушениями. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В соответствии с учебным планом школы, 

годовым календарно-учебным графиком и авторской программой, русский язык изучается во 

2 классе 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 68 часов (34 учебных недели). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык». 

Личностные результаты: 

- бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 

- уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 
- проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным 

словом на тему предложенную учителем (о дружбе, о школе, о семье, о конкретных хорошо 

знакомых животных); 

- уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе дидактических 
игр, адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре; 

- проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, понимая важность 
этого процесса для остальных ребят, списывающих с доски; 

- умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»; 

- стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

- уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений; 

- проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

- проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи (вопрос-ответ); 

- проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-вопроса и 

предложения-ответа (подражание учителю); 

- уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание понравилось 

больше всех остальных? Почему понравилось?). 

Предметные результаты: 

- различать гласные и согласные звуки; 
- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л], свистящие и 

шипящие, твердые и мягкие согласные; правильно обозначать их соответствующими 

буквами на письме (в сильной позиции); определять значения слов, соотнося их с 

картинками; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам с рукописного и печатного текста с орфографическим 
проговариванием; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия; 
- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 
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- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
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- умение грамотно писать по памяти словарные слова; 

- писать под диктовку слова и предложения из слов, написание которых не расходится с 

произношением 

- усвоение правописания большой буквы в начале и точки в конце предложения; 

- прописная буква в именах людей, кличках животных 

- умение подбирать родственные слова на основе картинок. 

Минимальный уровень: 

-различать сходные по начертанию буквы; 
-называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

-составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя 

-списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

-составлять буквенную схему слов типа шар, суп, Мила; 

-делить слова на слоги; 

-писать под диктовку буквы, слоги, слова (из 3 – 4 букв, написание которых не расходится с 
произношением (6 слов). 

Достаточный уровень: 

-дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л], свистящие и 

шипящие, твердые и мягкие согласные; правильно обозначать их соответствующими буквами 

на письме (в сильной позиции); определять значения слов, соотнося их с картинками; 

-делить слова на слоги; 

-группировать слова – названия предметов и названия действий; 

-приводить в качестве примеров слова этих категорий; 

-списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

-грамотно писать по памяти словарные слова; 

-писать под диктовку слова и предложения из слов, написание которых не расходится с 
произношением (8 – 10 слов). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Звуки и буквы 

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий 

учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим словарём». Непроверяемые 

гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным написанием и запоминание их 

написания в группе слов - «родственников». Восстановление в памяти слов из словаря, 

изученных в предыдущих классах, нахождение их в орфографическом словаре. 

Берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, 

молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов). 

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды. 

Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме. 

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради 

по схеме. 

Сравнение слов, отличающихся одним словом, количеством звуков, их расположением. 

Наглядное объяснение значения слова. 

Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. Выделение 

ударного гласного по образцу и самостоятельно. Гласные ударные и безударные. Наблюдение 

за одинаковым написанием ударной и безударной гласной в группе слов- 

«родственников». Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка 

безударной гласной изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной. 
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Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов из 

данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. 

Слогообразующая роль гласных. Перенос слов. 

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 

Слова со звуками \л\ и \р\. Дифференциация их на слух и в произношении. Различение 

значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с чётким звуко-слоговым проговариванием. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих 

согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции - в начале слова или перед 

гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений слов. 

Условное обозначение звонких и глухих согласных звуков. Звуко- буквенный анализ слов. 

Чёткое звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. Несоответствие 

звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения формы слова. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. Сочетание 

согласных с шипящими. Правописание жи - ши, ча - ща, чу - щу. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написания 
слов с данными буквами. Перенос части слова при письме. 

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение 

значений слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, твёрдости согласных - 

буквами а, о, у, ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине слова. 

Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в середине слова. 

Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. 

Разделительный ъ перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении правильно 

произносить и записывать слова с разделительным ь. Перенос части слова при письме. 

Слово 

Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на вопросы 

что? кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к 

слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных по 

назначению и по форме предметов. Их точное называние. Обозначение обобщающим словом 

группы видовых предметов. Вопросы что? или кто? к группе предметов и к их обобщающему 

названию. Группировка предметов и их названий. Называние одного предмета и нескольких 

одинаковых предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения 

большого и маленького предмета. Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным 

значением. Выделение названия предмета из предложения. 

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. 

Названия улиц, городов, сёл, деревень. Знание домашнего адреса. 

Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий по 

вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их 

назначению. Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что сделал? что 

будет делать? что сделает? Подбор названий действий по вопросам или по образцу. 

Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов. Упражнения 

в составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? кто что делают? 
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кто что делал? кто что делала? кто что делали? Отгадывание названия предмета по 

названиям действий. Подбор к названию предмета нескольких названий действий. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со словом, 

к которому он относится (под руководством учителя). Роль предлога в обозначении 

пространственного расположения предметов. Упражнения в использовании предлогов для 

соответствующего обозначения предмета в пространстве. 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением 
предлога в схеме и записи. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с 
ударными окончаниями) в зависимости от предлога. 

Предложение 

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, 

по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Графическое 

изображение предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки 

в конце. Сравнение оформления предложения в схеме и записи. 

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: законченность 

мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к пониманию 

того, что набор слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого предложения с 

опорой на картинку и без неё. 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и 

составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного предложения. 

Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в нужной форме, затем 

- в начальной форме с ударными окончаниями). Наблюдение за правильным порядком слов в 

предложении. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Вариативность 

ответов на один вопрос. 

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). 

Различение вопросительной интонации в вопросе и повествовательной - в ответе. Составление 

диалогов из данных вопросов и ответов. Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос 

собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик 

диалога при его чтении. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа 

письма. 

Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 
соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми 

словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника 

после тщательного разбора задания. 



 

112 
 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 

которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку предложений с соблюдением 

изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. 

Письмо по памяти. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные, 
выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

Связная письменная речь 

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии сюжетных 

картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллективный выбор заголовка 

из данных учителем. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Использование данных текстовых синонимов для называния действующего лица. 

Использование местоимений вместо существительного. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чём рассказ. 

Коллективный подбор заголовка к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись текста 

после его анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. 

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись каждого 

предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный 

пересказ текста по составленным вопросам. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 
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Поурочное планирование 
 

№ п/п Тема урока Кол- 

во 
часов 

Повторение  

1 Выделение звука и буквы в слове 
Гласные и согласные звуки русского алфавита. Звуко – буквенный анализ 
слов. 

Местоположение звуков в слове. 
Проверочная работа № 1 «Звуки согласные и гласные» 

1 

2 Предмет и слово, называющее предмет. 
Слово. Деление слов на слоги. Звуковое наполнение слов. 

1 

3 Составление и запись слов из букв разрезной азбуки. 

Пары слов отличающиеся одной буквой (звуком). Звуковой анализ слов. 

1 

4 Предложение. Правило его записи. Большая буква в начале и точка в 

конце предложения. 
Предложение и его схема. Количество слов в предложении. 

1 

5 Распространение предложений. Работа с условно-графической схемой 

предложения. 
Выделение предложений в тексте. Определение их количества. 

1 

6 Составление предложений по сюжетной картинке. 

Составление предложений с данным словом. 

Составление предложений из двух-трех слов. 

1 

7 Входной контрольный диктант № 1 по теме «Проверка ЗУН, 
полученных в 1 классе» 

1 

8 Работа над ошибками диктанта № 1 по теме «Проверка ЗУН, полученных 

в 1 классе» 1 

Звуки и буквы 

9 Гласные звуки и буквы 

Согласные звуки и буквыю. Звуки гласные и согласные, их различие. 1 

10 Слова, различающиеся одним звуком. Слова, различающиеся 

количеством звуков 
Слова, различающиеся последовательностью звуков. 

1 

11 Слова со стечением согласных. 
Знакомство со знаком ударения. 

Выделение ударного гласного в слове. 

1 

12 Выделение ударного гласного в слове. 
Проверочная работа № 2 «Ударение в словах» 

1 

13 Слог как часть слова. Деление слова на слоги. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса слов. 1 

14 Перенос слов по слогам. 
Контрольное списывание № 1 по теме «Перенос слов по слогам» 

1 

15 Деление слов со звуками И-Й на слоги. 

Дифференциация согласных Л-Р в словах 1 
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16 Парные звонкие и глухие согласные. Различие звонких и глухих 

согласных Б-П. 

Дифференциация звонких и глухих согласных Б-П. 

1 

17 Парные звонкие и глухие согласные. Различие звонких и глухих 

согласных В-Ф. 
Дифференциация звонких и глухих согласных В-Ф 

1 

18 Парные звонкие и глухие согласные. Различие звонких и глухих 
согласных Г-К. 

Дифференциация звонких и глухих согласных Г-К. 

Парные звонкие и глухие согласные. Различие звонких и глухих 

согласных Д-Т. 
Дифференциация звонких и глухих согласных Д-Т 

1 

19 Парные звонкие и глухие согласные. Различие звонких и глухих 

согласных Ж-Ш 

Дифференциация звонких и глухих согласных Ж-Ш 

Парные звонкие и глухие согласные. Различие звонких и глухих 

согласных З-С. 
Дифференциация звонких и глухих согласных З-С 

1 

20 Повторение темы «Различие парных звонких и глухих согласных» 

Шипящие согласные звуки Ж, Ш, Ч, Щ. 1 

21 Свистящие согласные звуки С, З, Ц. 
Различие шипящих и свистящих согласных. 

1 

22 Контрольный диктант № 2 по теме «Парные звонкие и глухие 
согласные» с грамматическим заданием. 

1 

23 Работа над ошибками контрольного диктанта № 2 по теме «Парные 
звонкие и глухие согласные» 

1 

24 

Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога. 

Буква Е в начале слова или слога. 

Буква Ё в начале слова или слога. 

1 

25 Буква Ю в начале слова или слога. 
Буква Я в начале слова или слога. 

1 

26 Повторение изученного материала «Дифференциация звонких и глухих 
согласных» 

1 

27 Гласные Ы-И после твердых и мягких согласных. 

Гласные О-Ё после твердых и мягких согласных. 1 

28 

Гласные У-Ю после твердых и мягких согласных. 

Гласные А-Я после твердых и мягких согласных. 1 

29 Гласная Е после мягких согласных. 

Развитие речи № 2 «Составление и запись предложений по сюжетным 

картинкам» 

1 

30 Повторение изученного материала по теме «Твердые и мягкие 
согласные». Словарный диктант. 

1 

31 Буква Ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 
Письмо слов с мягкими согласными на конце. Сравнение пар слов типа: 

угол-уголь по смыслу, произношению, написанию. 

Дифференциация твердых и мягких согласных. 
Различие твердых и мягких согласных на конце слова. 

1 
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32 Различие слов с твердым и мягким согласным на конце. 
Проверочная работа № 3 «Твердые и мягкие согласные на конце слова». 

1 

33 Контрольный диктант № 3 по теме «Звуки и буквы» с грамматическим 
заданием. 

1 

34 Работа над ошибками контрольного диктанта № 3 по теме «Звуки и 
буквы» 

1 

 Слово  

   

35 Слово. Слова, обозначающие предметы. 
Предмет и его название. 

Названия предметов, отвечающие на вопрос ЧТО? 

Названия частей предмета. 

 

1 

36 Различие сходных предметов и их названий (стакан, кружка, чашка) 

Обобщающее слово к группе однородных предметов. 

Названия предметов, отвечающих на вопрос КТО? 

Обобщающее слово к группе однородных предметов. 

 

1 

37 Постановка вопросов к словам-предметам. Слова, отвечающие на 

вопросы КТО? И ЧТО? Обозначение слов-предметов одной чертой 

(подлежащее). 

Слова, обозначающие один и несколько одинаковых предметов. 
Обозначение слов-предметов одной чертой (подлежащее). 

1 

38 Контрольное списывание № 2 по теме «Слова обозначающие предмет» с 
грамматическим заданием. 

1 

39 Большая буква в именах людей и фамилиях. 

Большая буква в кличках животных. 

Проверочная работа № 4 по теме «Большая буква в именах людей и 

кличках животных» 

1 

40 Большая буква в написании названий городов, рек, озер. 

Правописание имен собственных. 1 

41 Контрольный диктант № 4 по теме «Имена собственные» с 
грамматическим заданием. 

1 

42 Работа над ошибками контрольного диктанта № 4 по теме «Имена 

собственные» 

1 

43 Повторение темы «Имена собственные». Тренировочные упражнения. 1 

44 Действие и его название. Названия действия, отвечающие на вопрос ЧТО 

ДЕЛАЕТ? 

Практические упражнения в умении находить слова, обозначающие 

действие предмета и ставить к ним вопросы. 
Названия действий отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЮТ? 

 

1 

45 Практические упражнения в умении находить слова, обозначающие 
действие предмета и ставить к ним вопросы. 

Подбор названий действий к названиям предметов. Кто как голос подает? 

Подбор названий действий к названиям предметов. Кто как 

передвигается? 

 

1 

46 Различие названий действий по вопросам. 

Слова, обозначающие действие одушевленных предметов. Обозначение 

слов-действий двумя чертами (сказуемое). 

1 
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47 Практические упражнения на нахождение слов, обозначающих действия 

одушевленных предметов и отвечающих на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО 

ДЕЛАЮТ? 

Слова, обозначающие действие неодушевленных предметов. Обозначение 

слов-действий двумя чертами (сказуемое). 

Практические упражнения на нахождение слов, обозначающих действия 

неодушевленных предметов и отвечающих на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ? 
ЧТО ДЕЛАЮТ? 

 

1 

48 Практические упражнения в нахождении и обозначении слов-действий и 

связь их со словами–предметами. Проверочная работа № 5 по теме 
«Нахождение слов действий» 

1 

49 Развитие речи № 3 по теме «Составление и запись текста по вопросам». 1 

50 Предлог как отдельное слово. 
Раздельное написание предлогов со словами. 1 

51 Практические упражнения в написании предлогов со словами. 

Употребление предлогов в предложении. 

1 

52 Развитие речи № 4 «Составление и запись текста по сюжетным 

картинкам» 1 

53 Контрольный диктант № 5 по теме «Слова обозначающие действия 
предметов» с грамматическим заданием. 

1 

54 Работа над ошибками контрольного диктанта № 5 по теме «Слова 
обозначающие действия предметов». 

1 

55 Слова с непроверяемыми гласными. Выделение «трудной» гласной в 

словах. 

Написание гласных в словах «родственниках». 

1 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

56 Предложение и его схема. Словарный диктант. 

Практические упражнения в составлении предложений по схеме, 
определении количества предложений в тексте. Составление схемы 

предложения. 

1 

57 Различие между набором слов в предложением. 

Порядок слов в предложении. 1 

58 Практические упражнения в составлении предложения из слов. Работа с 

деформированным текстом. 
Завершение начатого предложения. Интонация. 

1 

59 Практическая работа № 6 по теме «Упражнения в изменении 
деформированных предложений и их запись» 

1 

60 Составление предложений по предметной картинке. Повествовательное 

предложение. 

Составление предложений по сюжетной картинке. Восклицательное 
предложение. Вопросительные предложения. 

1 

61 Знаки препинания в конце предложения. Предложения-вопросы, 

предложения-ответы. 

Практические упражнения в постановке знаков препинания в конце 
предложения. 

1 

62 Контрольный диктант № 6 по теме «Предложение» с грамматическим 

заданием. 1 
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63 Работа над ошибками контрольного диктанта № 6 по теме 
«Предложение» 

 

64 Повторение пройденного материала за год. Подготовка к итоговому 
контрольному диктанту за год. 

1 

65 Итоговый контрольный диктант № 7 по теме «Проверка знаний, 

умений и навыков, полученных во втором классе» с грамматическим 

заданием. 

1 

66 Работа над ошибками итогового контрольного задания № 7 по теме 
«Проверка знаний, умений и навыков, полученных во втором классе» 

1 

 ПОВТОРЕНИЕ  

67 

Звонкие и глухие согласные. 

Твердые и мягкие согласные. Мягкие согласные перед е, ё, ю, я. 

Мягкий знак в конце слова. 

1 
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 Выделение и правописание слов с буквой «ь» на конце. 1 

68 Слово. Названия предметов. 
Большая буква в именах собственных. 

Слово. Название действий. 

Предложение. 

1 

 

Учебно – методическое обеспечение 

В состав учебно – методического комплекса «русский язык» для 2 класса входят: 

1. Якубовская Э.В. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / Э.В. Якубовская, Я.В. 

Коршунова. – М.: Просвещение, 2018. – 88 с.: ил. 

2. Якубовская Э.В. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 2 / Э.В. Якубовская, Я.В. 

Коршунова. – М.: Просвещение, 2018. – 80 с.: ил. 

3. Якубовская Э. В. Русский язык. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Э. В. Якубовская. - М.: Просвещение, 2017. - 177 с. : ил. 

Для домашнего задания используется учебник: 

1. Якубовская Э.В. Русский язык. 2 класс: учебник для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида / Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 

175с.: ил. 

2. Дидактические карточки. 

Материально – техническое обеспечение 

1. ноутбук; 

2. проектор; 

3. интерактивная доска; 

4. индивидуальный раздаточный материал и дидактический материал; 

5. разрезная азбука; 

6. лента букв; 

7. алфавит; 

8. презентационные материалы; 

9. слоговые таблицы; 

10. касса букв; 

11. лента букв; 

12. карточки для звуко-буквенного анализа; 

13. карточки «Схемы слов»; 

14. таблицы по развитию речи; 

15. магнитная азбука; 

16. карточки для словарной работы 

 

Адаптированная рабочая программа 

по учебному предмету «Речевая практика» 

для 2 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373. 
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 Основной образовательной программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кытмановская СОШ № 2 имени Долматова 

А.И. 

 ООП НОО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана, годового 

календарного учебногографика на 2023-2024 учебный год, утвержденных приказом директора 

школы от 31.08.2023 № 45. 

 Перечня учебников МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., утвержденного 

приказом директора школы от 31.08.2022 № 45. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ Кытмановская 
СОШ № 2 им. Долматова А.И., утвержденного приказом директора школы от 05.08.22 № 45. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 2 класс, 
составлена для обучающихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра РАС вариант 8.3 и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся с 

РАС (вариант 8.3.) — это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. В основу разработки рабочей программы по учебному предмету 

«Речевая практика» для обучающихся с РАС (вариант 8.3.) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к 

построению программы для обучающихся с РАС предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

 

Общая характеристика предмета. 

Учебный предмет «Речевая практика» включён в федеральный компонент 

образовательной области «Язык и речевая практика» учебного плана для обучающихся с 

РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью, обучаясь по данной программе, получает образование к моменту 

завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. Вариант 

8.3.может быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных классах осуществляющих образовательную деятельность. Одним из 

важнейших условий обучения обучающегося с РАС в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое 

развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку 

психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия 

и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство 



 

120 
 

аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими 

людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении. Обучающийся может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, 

но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – 

выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому обучающемуся трудно активно приспосабливаться 

к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких 

обучающихся способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо 

реализуются в жизни. 

Основная цель предмета «Речевая практика» заключается в формировании и 

развитии элементарных коммуникативных и речевых умений в различных социальных 

ситуациях, подготовке к жизни в современном обществе. 

Курс решает следующие задачи: 

 совершенствование речевого опыта; 

 коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 

 формирование выразительной стороны речи; 

 формирование и развитие устной коммуникации; 

 обучение построению элементарных устных связных высказываний; 

 воспитание культуры речевого общения; 

 развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие уровню 
общего и речевого развития обучающихся, использовать полученную информацию для 

решения жизненных задач; 

 развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками в 

знакомых ситуациях общения, используя доступные вербальные и невербальные средства. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися программы, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы обучающимися с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 
обучающихся класса, взаимодействие с ним; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
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Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 
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знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 
и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико- педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4. 

Минимальный уровень: 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 
материал; 

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;отвечать 
на вопросы по их содержанию; 

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного; 

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

 принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывать свои просьбы и желания; 

 выполнять речевые действия приветствия, прощания, извинения и т. п., используя 

соответствующие этикетные слова и выражения. 

 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

Достаточный уровень 

освоения 

Личностные 

учебные действия 

- осознание себя как 

обучающегося; 

- положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности; 
-проявление 

- осознание себя как 

обучающегося готового 

посещать школу в 

соответствии со специально 

организованными 

режимными моментами; 
- способность к принятию 
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 самостоятельности в 

выполнении простых 

учебных заданий; 

- проявление элементов 

личной ответственности 

при поведении в новом 

социальном окружении 

(классе, школе); 

- готовность к изучению 

основ безопасного и 

бережного поведения в 

природе 
и обществе. 

социального окружения, 

своего места в нем (класс, 

школа); 

- готовность к организации 

элементарного 

взаимодействия с 

окружающей 

действительностью. 

Коммуникативные 

учебные действия 

- вступать в контакт и 

работать в 

паре - учитель- 

обучающийся; 

- использовать принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; 

- слушать и понимать 

инструкцию 

к учебному заданию в 

разных 

видах деятельности и быту; 
- сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

- доброжелательно 

относиться к людям. 

- вступать в контакт и 

поддерживать его в 

коллективе (учитель-класс, 

обучающийся- 

обучающийся, учитель- 

обучающийся); 

- обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

- изменять 
свое поведение в 

соответствии 

с объективными 

требованиями учебной 

среды; 

- конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми из ближайшего 

окружения. 

Регулятивные 

учебные действия 

- адекватно соблюдать 

ритуалы 

школьного поведения 
(поднимать 

руку, вставать и выходить 
из-за 

парты и т.д.); 
- активно участвовать в 

специально 

организованной 

деятельности (игровой, 

творческой, учебной). 

- принимать цели и 

произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному 

плану и 

работать в общем темпе; 
- соотносить свои действия 

и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать 

оценку 
деятельности. 
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Познавательные 

учебные действия 

- делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 
- наблюдать под 

- выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо 

знакомых предметов; 
- наблюдать 

 руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности. 

самостоятельно за 

предметами и 

явлениями окружающей 

действительности. 

 

 

II. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета «Речевая практика» во 2 классе выделяется 34 часов (1 час в 

неделю). 

Содержание программы предусматривает процедуры: вводный контроль 

(наблюдение, опрос), текущий (диагностические задания), промежуточный (зачёт). 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

Аудирование и понимание речи. 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению).Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений. Слушание небольших литературных произведений в изложении 

педагога и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение 

(афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. Общение на 

расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. Общение в социальных 

сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения 

(«Скажите пожалуйста…»).Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это 

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 
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Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», 

«Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы 

«привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», 

«бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования 
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этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще»,«Заходи(те», «Звони(те)». Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила 

поведения в гостях. Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», 

«Поздравляю с праздником…» и их развертывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам 

…»,«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам 

(тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой 

…», «Как хорошо ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». Просьба, 

совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к 

близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, 

…», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я 

…».Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». Благодарность. Формулы 
«спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки 

(«Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 
поддержки, утешения. Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 

подарки:«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Школьная жизнь 4 

2 Игры детей 3 

3 Играем в сказку 7 

4 Я дома 4 

5 Я и мои товарищи 4 

6 Я за порогом дома 8 

7 Мир природы 4 

 ИТОГО 34 
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тематическое планирование. 
 

 

№п.п. Раздел Тема урока К-во 

часов 

Аудирование Речевая ситуация Культура общения 

  
Характеристика учебной деятельности обучающегося 

1. Школьная 

жизнь 

Добро 

пожаловать! 

1  Поздравление с началом 

учебного года. 

Приветствие и прощание в 

школе и дома. 

Употребление слов 
здравствуйте, доброе утро, 

до свидания. 

2  «Ура! 

Перемена!» 

1 Чтение учителем 

стихотворения 

«Перемена» 

Обсуждение ситуации по 

вопросам учителя. 

Познакомить школьников с 

основными правилами 

поведения на перемене. 

3  Истории о лете 1 отгадывание 

загадки о лете 

Моделирование диалогов 

на основе изображенной 

на картинке ситуации 

Познакомить с правилами 

участия в полилоге 

4  Я расскажу вам, 

где отдыхал 

1 Разучивание 

считалок 

Моделирование диалогов 

на основе изображенной 

на картинке ситуации и 

по собственному опыту 

Познакомить с правилами 

участия в полилоге 

5 Игры детей «Игрушки»  

 

 

1 

Разучивание 

чистоговорки То- 

то-то – у Антона 

лото. 

Обогащать лексический 

запас учащихся словами, 

называющими игрушки, 

их основные признаки и 

действия с ними 
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6  «Моя любимая 

игрушка» 

1 Чтение учителем 

стихотворения А. 

Барто «Я люблю 

Описание игрушки по 

картинно-графическому 

плану. 

Игра «Назови ласково» 
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    свою лошадку»   

7  «Магазин 

игрушек» 

1 Конструирование 

возможных 

диалогов между 

продавцом и 

покупателями в 

магазине 

«Игрушки» с 

опорой на 

содержание 

картинки 

Помочь первоклассникам 

перенести полученные 

знания о ситуации 

«Покупка в магазине» в 

новые условия 

Повторить основные 

правила поведения в 

магазине. 

8 Играем в 

сказку 

Знакомство со 

сказкой «Три 

медведя» 

 

1 

Разучивание 

чистоговорки 

Познакомить учащихся с 

русской народной 

сказкой «Три медведя» 

Продолжать формировать 
представления детей о 

правилах поведения при 

знакомстве. 

9  Инсценировка 

сказки «Три 

медведя» 

1 Коллективное 

рассказывание 

сказки. 

Инсценирование сказки с 

использованием 

элементов костюмов 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические 

умения школьников в 

процессе инсценировки 

сказки 

10  Знакомство со 

сказкой «Три 

поросенка» 

1 Выбор из 

нескольких, 

близких по 

содержанию 

картинок, той, 

которая 

соответствует 

услышанной сказке. 

Познакомить учащихся со 

сказкой «Три поросенка» 

Формирование навыков 

взаимопомощи на примере 

героев сказки. 
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11  Инсценировка 
сказки «Три 

1 Прослушивание 
аудиозаписи сказки 

Инсценирование сказки и 
использование элементов 

Развивать интонационные и 
жестово-мимические 
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  поросенка»  «Три поросенка» костюмов умения школьников в 

процессе инсценировки 

сказки 

12  .Знакомство со 

сказкой «Красная 

Шапочка» 

1 Прослушивание 

загадки в форме 

«звукового письма» 

Познакомить учащихся со 

сказкой «Красная 

Шапочка» 

Продолжать формировать 

представления детей о 

правилах поведения при 

знакомстве. 

13  Инсценировка 

сказки «Красная 

Шапочка» 

1 Коллективное 

рассказывание 

сказки. 

Инсценирование сказки и 

использование элементов 

костюмов 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические 

умения школьников в 

процессе инсценировки 

сказки 

14  Знакомство со 

стихотворением 

С. Михалкова 

«Мой щенок» 

1 Заучивание 

четверостишья из 

стихотворения. 

Познакомить учащихся с 

творчеством С. 

Михалкова 

Воспитывать у детей 

любовь к животным. 

15 Я дома В воскресенье все 

дома 

 

 

 

1 

Слушание 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» 

Понимание прямых 

родственных отношений: 

мама, папа, дедушка, 

бабушка, братья, сестры. 

Знание имени, отчества и 

фамилии своих 

родителей, места их 
работы, имён братье и 

сестёр, их занятий. «Кто 

старше, кто младше?». 

Формировать уважительное 

отношение к старшим 
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16  Расскажи о себе 1  Знание своего имени, 

отчества, фамилии, 

адреса. 

 

17  Я звоню себе 

домой 

1 Разучивание 

чистоговорки 

Моделирование 

телефонных разговоров с 

мамой. 

Познакомить с правилами 

общения по телефону 

18  Я звоню в 

экстренные 

службы 

1 Слушание и 

воспроизведение 

чистоговорки: 

Конструирование диалога 

с диспетчером «Скорой 

помощи» 

Познакомить с правилами 

общения по телефону 

19 Я и мои 

товарищи 

в школе 

Играем во дворе 1 Слушание 

стихотворения Г.П. 

Шалаевой «Умей 

играть 

самостоятельно» 

Формировать умение 

школьников 

разворачивать диалог в 

игровых ситуациях. 

 

20  Не надо больше 

ссориться 

1 Слушание 

стихотворения Э. 

Мошковская «Не 

надо больше 

ссориться» 

Моделирование спорных 

ситуации и способы их 

решения 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу 
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21  Дружат в нашем 

классе девочки и 

мальчики 

1 Слушание песни 
«Мы дежурные», 

хоровые ответы 

учащихся на 

вопросы из песни 

Выявление 
представлений детей по 

теме ситуации с 

помощью вопросов 

учителя и с опорой на 

иллюстративный 

материал 

Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу и 

отвечать на просьбу 

согласием или отказом 
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22  Наш товарищ 

заболел 

1 Слушание 

стихотворения Г.П. 

Шалаевой «Если 

друг попал в беду, 

помоги ему» 

Выявление 

представлений детей по 

теме «Опасные ситуации» 

с помощью вопросов 

учителя и с опорой на 

иллюстративный 

материал 

Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу, 

обращенную к учителю. 

23 Я за 

порогом 

дома 

Садитесь, 

пожалуйста! 

(Поведение в 

автобусе) 

 

1 

Слушание песенки 

«Мы едем, едем, 

едем» 

Расширить словарный 

запас школьников, 

обозначающие 

общественный транспорт 

Формирование навыков 

взаимопомощи. 

Употребление слов 

спасибо, пожалуйста. 

24  Мы не знаем, как 

пройти, Как 

быть? 

1 Отгадывание 

загадок. 

Моделирование ситуации 

«Я забыл дорогу». 

Обратить внимание 

учащихся на значение 

интонационного 

выделения слов 

Формирование навыков 

взаимопомощи. 

Употребление слов 

спасибо, пожалуйста. 

25  Где я живу 1 Отгадывание 

загадок 

Запоминание своего 

адреса 

 

26  Моя дорога в 

школу 

1 Отгадывание 

загадок 

Моделирование ситуации 

«В школу я иду таким 

путем» 
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27  За покупками в 

магазин 

1 Конструирование 

возможных 

диалогов между 

продавцом и 

покупателями в 
магазине с опорой 

Помочь первоклассникам 

перенести полученные 

знания о ситуации 

«Покупка в магазине» в 

новые условия 

Повторить основные 

правила поведения в 

магазине. 
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    на содержание 

картинки 

  

28  Я иду в кружок. 

Кто со мной? 

1 Конструирование 

реплик-обращений 

в ситуации записи в 

кружок 

Ролевая ситуация «Я 

записываюсь в кружок» 

Познакомить с основными 

моделями поведения в 

ситуации записи в кружок 

29  Мы в гостях на 

день рождении 

1  Расширять представления 

учащихся о правилах 

поведения при 

знакомстве с 

ровесниками и старшими 

Учить школьников 

правильно вести себя при 

знакомстве со старшим по 

возрасту гостем 

30  День рождения! 

Знакомимся с 

гостями 

1 Драматизация 

песни «К нам гости 

пришли» 

Познакомить 

первоклассников с 

понятием «познакомить 

кого-то с кем-то» 

Учить школьников 

правильно вести себя при 

знакомстве со старшим по 

возрасту 

31 Мир 

природы 

«К нам весна 

шагает…» 

 

 

 

 

1 

Слушание 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна» 

Расширить словарный 

запас школьников, 

обозначающие признаки 

весны 

 

32  Первоцветы 1 Слушание 

стихотворения 

«Подснежник» 

Расширить словарный 

запас школьников, 

названий первые 

весенние цветы 

Называние первоцветов 

ласково. 

33  Весенняя 

прогулка. 

1 Отгадывание 

загадок 

Экскурсия на школьный 

двор. 

 



 

138 
 

34  «А у нас в 
квартире кот! А 

1 Слушание 
стихотворения Б. 

Закреплять умение 
составлять рассказ из 

Называние ласково 
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  у вас?»  Заходер «Кискино 

горе» 

личного опыта  
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения на основе 

включения обучающихся в совместную деятельность и эмоционального осмысления происходящих 

событий.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС в области формирования личностной 

культуры ― 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», 

активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также 

внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в достижении 

результата.  

В области формирования социальной культуры ― 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 
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 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;  

 Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий, особенностей организации 

образовательного процесса, а также потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основные направления духовно-нравственного развития  

обучающихся с РАС  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС  классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на 

доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями виды 

и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их особых образовательных 

потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся с РАС и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с РАС должно интегрировать в себя и 
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предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных иде-

алов и ценностей.   

Для обучающихся с РАС, осложненными интеллектуальными нарушениями, слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности 

обучающегося.  

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и 

примеры реального нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и прив-

лекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации.  

Нравственное развитие обучающихся с РАС лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению 

изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 любовь к близким, к общеобразовательной организации, своему селу, городу, народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей.  
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интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательная организация.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и проанализировать 

его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в 

обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

 Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда в 

жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

элементарные представления об основных профессиях;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных заданий,  

общественно-полезной деятельности;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

соблюдение порядка на рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование   элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  
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представления и положительное отношение к аккуратности и  опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Условия реализации основных направлений  

духовно-нравственного развития обучающихся с РАС  

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с РАС реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с РАС осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями граждан 

― с патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития   обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития обучающихся 

и одобренных педагогическим советом общеобразовательной организации и родительским комитетом 

общеобразовательной организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 
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общеобразовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с РАС — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся 

должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

необходимо согласовывать с планами воспитательной работы общеобразовательной организации. Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися 

и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть 

использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с РАС  
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, 

об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности (на 

основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации и 

за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов 

духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 положительное отношение и любовь к близким, к общеобразовательной организации, своему селу, 

городу, народу, России;  

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
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отношение к младшим.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:   

 положительное отношение к учебному труду;  

элементарные представления о различных профессиях;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой 

деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  

Примерные результаты  духовно-нравственного развития обучающихся: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться общеобразовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся;  

являются ориентировочной основой для проведения оценочной экспертизы общеобразовательной 

деятельности образовательных организаций в части духовно-нравственного развития, осуществляемой при 

проведении государственной аккредитации образовательных организаций.   

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

является  концептуальной  методической основой для разработки и реализации общеобразовательной 

организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических,  

природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образова-

тельного процесса и подразумевает конкретизацию задач,  содержания, условий, планируемых результатов, 

а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с  РАС знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 



 

148 
 

развитию ребёнка. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна 

вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: формирование 

представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. Важным условием ее реализации является вовлечение обучающихся с РАС в 

совместную деятельность на основе эмоционального осмысления происходящих событий. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с РАС действовать преду-

смотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

деятельность обучающихся,  развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая 

усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 

составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна проектироваться в 

согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования 

базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, 

нравственного развития. 
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Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в общеобразовательной организации может быть организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной 

организации. 
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2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в  урочной 

деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных 

предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с РАС основ экологической 

культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека»,   а также «Ручной труд». 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  осуществляется 

во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-

оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с РАС, основная цель которой создание условий, способствующих 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося средствами 

физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие 

урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с РАС освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации должны 

предусмотреть:  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

 проведение просветительской работы с обучающимися с РАС (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В РАМКАХ УКАЗАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС И 

ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС.   

В СОДЕРЖАНИИ ПРОГРАММ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСШИРЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, ПРИРОДЕ, В 

ОБЩЕСТВЕ, НА УЛИЦЕ, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ВЫРАЖЕННАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ И 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОЛЖНО СПОСОБСТВОВАТЬ овладению 

обучающимися с РАС основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, 

действиями в опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания 

или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного  поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое место 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. В связи с этим 

необходимо продумать организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с РАС 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуаци-

ях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно 

полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, 

тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, 

походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение 

уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа 

жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов 

и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, укреплением 

здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей 

организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма  и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной организации 
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(педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность 

сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение,  употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей;  
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освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Программа внеурочной деятельности 

Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с является основой для разработки и 

реализации общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. 

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного 

и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды 

деятельности обучающихся с РАС, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации при организации внеурочной работы как совместно осмысленной деятельности.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с РАС, 

организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, 

деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей сре-

де, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с РАС с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 
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развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет:  в 

младших классах (дополнительные первые - IV классы) 2016 часов. Распределение часов осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение 

коррекционно-развивающей работы.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание 

коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, 

представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих 

программ. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления 

внеурочной деятельности, определять формы её организации учетом реальных условий, особенностей 

обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).     

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 
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деятельности предполагает: приобретение обучающимися с РАС социального знания, формирования поло-

жительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и 

литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с РАС складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе 

различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся с РАС.      

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС. Для их реализации в образовательной организации 

могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 

творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования,  праздники, общественно 

полезные практики, смотрыконкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно

ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей окружающего 

социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 

организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все условия для 

полноценного пребывания обучающихся с РАС в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта). 
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Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с РАС 

путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с РАС, так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так 

же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности,  Под 

планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ общеобразовательной 

организации, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с РАС, состав и 

структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов реализации 

АООП обучающихся с РАС на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности  должно обеспечиваться достижение 

обучающимися с РАС: 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с РАС социальных знаний (о Родине, 

о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся  получает (или не получает) первое практическое подтве-

рждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование  социально приемлемых моделей поведения. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.  У обучающихся могут быть 

сформированы в начальном виде  коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности 

и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные  личностные результаты внеурочной деятельности: 

ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России;  

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;  

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 

региона; 
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элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности; 

готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;  

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;  

принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать 

в коллективе;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с  РАС, осложненных умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   
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В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью программы коррекционной 

работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  РАС, обусловленных структурой 

и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с  РАС консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоционального контакта, практического 

взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
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Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность 

его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС  

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

 Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.). 
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 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее социально-

личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной деятельности,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, 

анкетирование педагогов, родителей, 
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разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного 

и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в 

отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями),  и др. 

Информационнопросветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 
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― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  
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― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной 

работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся 

проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки  обучающихся с РАС.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и другими 

институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с  РАС, 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к 

лицам с РАС, 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС, 

― с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

 

Рабочая программа по курсу «Социально – бытовая ориентировка» для 2 класса составлена 

для учащихся с расстройствами аутистического спектра на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (Вариант 8.3) 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ 

Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., утвержденного приказом директора школы № 

45 от 05.08.2022 г. 

 

 ООП НОО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана, годового 

календарного учебного графика на 2023-2024 учебный год, утвержденных приказом 

директора школы № 45 от 31.08.2023г. 

 Перечня учебников МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., утвержденного 

приказом директора школы № 45 от 31.08.2022 г. 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

детей с задержкой психического развития. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностям здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015).; 

 

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется после 

проведения обследования (мониторинга) обучающихся. 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, планируемые личностные 

результаты, планируемые базовые учебные действия, краткий учебный курс, календарно-тематическое 

планирование учебного курса, формы текущего контроля и промежуточной аттестации, контрольно-

измерительные материалы, систему оценки предметных результатов, сформированности базовых 

учебных действий, учебно- методический комплекс. 

Общая характеристика предмета 

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших школьников 

показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной практической жизни. Дети с 

расстройством аутистического спектра с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них 

отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки очень слабо сформированы, с большим 

трудом ими усваиваются усложненные навыки 
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ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки общения, навыки поведения в магазинах и других 

общественных местах. 

Для овладения обучающимися с РАС знаниями и умениями, обеспечивающими их личную самостоятельность поведения, общения с 

окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях в структуру учебного плана введен коррекционный курс«Социально – бытовая 

ориентировка». 

Основной целью является формирование у обучающихся первоначальных знаний и практических умений, способствующих бытовой и 

социальной адаптации. 

 

 

 

 

В ходе реализации программы по социально - бытовой ориентировке решаются следующие взаимосвязанные Задачи: 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе специально организованной практической 

социально – бытовой деятельности; 

- развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, способствующих социальной адаптации. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития 

достигается путем организации обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их 

психофизическими возможностями, с использованием индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных 

форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого количества 

наглядности. 

Место коррекционного курса в учебном плане: В соответствии с учебным планом школы, годовым календарно-учебным графиком и авторской 

программой, курс литературное чтение изучается во 2 классе 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 учебных недели). 



 

167 
 

Личностные и предметные результаты изучения курса 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу определяется в конце учебного года, в связи с 

неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 
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Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра 

специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

- владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.) 

- иметь представления об уходе за одеждой и обувью 

- иметь представления об улице и ее частях 

- иметь представления о видах жилых помещений в городе 

- применять элементарные практические навыки с помощью учителя 

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- участвовать в практической деятельности, 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты включают: 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и бытовых ситуациях, умением 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Базовые учебные действия 
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Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 
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- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней; 

- включение в общеполезную социальную деятельность; 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, учебной). 

Познавательные учебные действия: 

- работать с несложной по содержанию и  структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях). 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 



 

171 
 

 

№ 

 

Разделы курса 

Кол-во 

 

часов 

 

Содержание 
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1 

 

 

 

Культура 

поведения 

 

 

 

 

7 часов 

− правила поведения при встрече и расставании со 

сверстниками и взрослыми; 

− употребление слов, выражающих просьбу, благодарность; 

− умение обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

− оказывать помощь по просьбе другого ребенка; 
− обращаться к сверстнику называя его по имени, отвечать на 

его вопросы; 

−  соблюдение правил культурного поведения на улице, дома 

в школе, магазине, театре, музее. 

 

2 
 

Личная гигиена 

 

 

11 часов 

− уход за руками, ногами, зубами, ушами, глазами 

− самостоятельное мытье лица и рук, правильное пользование 
мылом 

− соблюдать опрятность, устранять самим или с помощью 

взрослых непорядок в одежде. 

 

 

3 

 

Уход за одеждой и 

обувью 

 

 

7 часов 

− различать и называть предметы одежды и обуви 

− навыки одевания и обувания под контролем педагога 

− следить за своим внешним видом: заправлять рубашку в 
брюки, застегивать все пуговицы, натягивать носки 

− различать обувь для правой и левой ноги 

− шнуровать ботинки и развязывать шнурки. 

 

 

 

4 

 

 

 

Улица и жилище 

 

 

 

9 часов 

− знание крупных объектов, расположенных вблизи школы 
− элементарные правила дорожного движения и поведения 

пешехода 

− светофор, пешеходный переход 

− адрес 

− назначение основных помещений в квартире 

− организация рабочего места школьника 

− чистота и порядок в доме 
− дидактические игры 
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Поурочное планирование 

2 класс 
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№ 

№ 

 

п.п. 

 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

 

Дата 

Тип занятия  

Виды деятельности 

Средства обучения 

1 раздел. Культура поведения (5 часов) 

 Диагностика 2     

1 Школа хороших манер. 1 
 

Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

2 Вежливые слова 1 
 

Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

3 
Поведение при встрече и 

расставании 
1 

 
Урок-игра 

Активное участие в 

ситуации. 

 

 

4 

 

Правила поведения на улице 

 

1 

  

Урок открытия новых 

знаний 

 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

 

5 
 

Поведение за столом 
 

1 

 
Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 

 

2 раздел. Личная гигиена (10 часов) 

 

1 
 

Я-человек. 
 

1 

 
Урок методологической 

направленности 

Называть части тела и 

объяснять их назначение 

 

Предметные 

картинки 
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2 

 

Я-человек. 
 

1 

  

Урок - игра Активное участие в 

ситуации 

 

3 Предметы личной гигиены 1  Урок методологической Изучение предметов  
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    направленности личной гигиены Сюжетные и 

предметные 

картинки 

 

4 
 

Средства личной гигиены 
 

1 

  

Урок методологической 

направленности 

 

Изучение средств 

личной гигиены 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

 

5 
 

Режим дня 
 

1 

  

Практическое занятие 
Составление распорядка 

дня 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

6 
Зарядка и ее значение. 

1 
 Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

7 
Обучение гигиеническим навыкам 

ухода за волосами 
1 

 Урок методологической 

направленности 

Изучение приемов ухода 

за волосами 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

8 
Обучение гигиеническим навыкам 

ухода за волосами 
1 

 
Урок игра 

Активное участие в 

ситуации. 

 

 

9 

Бережём зрение. Гигиена зрения.  

1 

 Урок открытия новых 

знаний 

Активное участие в 

ситуации. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

 

10 

Закрепление знаний о культурно- 

гигиенических навыках. 

 

1 

  

Практическое занятие 
Использование умений 

на практике. Зрительная 

гимнастика. 

 

 Диагностика. 1     
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3 раздел. Уход за одеждой и обувью (7 часов) 



 

178 
 

 

1 
 

Обувь и её значение. Виды обуви. 
 

1 

  

Урок - игра Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

 

2 
 

Надевание и зашнуровывание обуви 
 

1 

 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

 

3 
 

Уход за различного вида обувью 
 

1 

 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Использование умений 

на практике 

 

 

4 
 

Одежда и её значение 
 

1 

 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

 

5 
Способы расстегивания и 

застёгивания одежды 

 

1 

 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

 

 

 

6 

 

 

Подбор одежды и головных уборов 

 

 

1 

 Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

Активное участие в 

ситуации. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

 

7 
 

Повседневный уход за одеждой 
 

1 

 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Использование умений 

на практике 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 
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4 раздел. Улица и жилище (8 часов) 
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1 
Транспорт. Виды транспорта 

 

1 

 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Совместно с учителем 

разучивать 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

2 
 

Поведение в транспорте 1 
 

Урок смешанного типа 
 Сюжетные и 

предметные 

картинки 

3 Дидактическая игра «Пассажиры» 1 
 

Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

4 Дидактическая игра «Пассажиры» 1 
 

Урок-игра 
Активное участие в 

ситуации. 

 

 

5 
 

Мой дом. Моя квартира. 
 

1 

 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

 

6 
 

Обстановка. Мебель. 
 

1 

 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

 

7 

 

Обстановка. Мебель. 

 

1 

 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 

План-схема, 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

 

8 
 

Порядок и чистота в доме 

 

1 

 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Активное участие в 

ситуации. 
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 Диагностика№ 4 
1     

 Итого 
34     
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

− соблюдать распорядок дня, владеть навыками гигиены тела, волос, одежды; 

− владеть правилами поведения при встрече и расставании, поддерживать тактичный, вежливый разговор с товарищами, взрослыми; 

− владеть правилами поведения в школе, за столом, в театре, музее и других общественных местах 

− знать правила уличного движения и поездки в городском транспорте; 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра 

2. Т.С.Зыкова, Э.Н.Хотеева «Социально бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

3. А.М.Щербакова. Пособие для учителя «Социально-бытовая ориентировка в специальных(коррекционных) образовательных учреждениях. 

4.Альтернативная коммуникация».  Методический сборник. Автор-составитель Штягинова Е.А.Городская общественная организация инвалидов 

«Общество «Даун синдром». Новосибирск, 2012. 

5. А.Р.Моллер Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии детей. М., 2000 

6. Л.М.Шипицына. Коррекционно-образовательные программы для детей с глубоким нарушением интеллекта «Коррекция и развитие», Санкт- 

Петербург, «Образование», 1996 

7. Наглядный материал (слоги, слова), предметные и сюжетные картинки, пальчиковый театр, плоскостные игрушки, настольные игры 

8.Дидактическое обеспечение курса:альбомы,«да/нет»-системы;календарь активности, карточки с символами, коммуникативная доска 
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Протокол диагностического обследования 

ученика (цы) класса школы №    
 

 

Дата обследования: « » 20 г. Фамилия, имя, возраст 

 
 

Разделы Содержание Выполнение 

Начало года Середина года Конец года 

Культура поведения − правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и 

взрослыми; 

− употребление слов, выражающих просьбу, благодарность; 

− умение обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

− обращаться к сверстнику называя его по имени, отвечать на его 
вопросы; 

− соблюдение правил поведения на улице 

   

Личная гигиена − уход за руками, ногами, зубами, ушами, глазами 
− самостоятельное мытье лица и рук, правильное пользование мылом 

− соблюдать опрятность и устранять самим непорядок в одежде 

   

Уход за одеждой и обувью − различать и называть предметы одежды и обуви 

− навыки одевания и обувания под контролем педагога 

− следить за своим внешним видом: заправлять рубашку в брюки 

− застегивать все пуговицы, 

− натягивать носки 

− различать обувь для правой и левой ноги 

шнуровать ботинки и развязывать шнурки. 
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Улица и жилище − элементарные правила дорожного движения и поведения пешехода 

− светофор, пешеходный переход 

− адрес 

− назначение основных помещений в квартире 

− организация рабочего места школьника 

− чистота и порядок в доме 
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3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Примерный учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее уче-

бный план), реализующих АООП для обучающихся с РАС, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е классы) ―  4 класс.   

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е классы)―4 

класс) входят следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир 

природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура.  
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Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет пропедевтическую 

направленность, позволяющую: 

1. сформировать у обучающихся социальноличностную, коммуникативную, интеллектуальную 

и физическую готовность к освоению АООП;  

2. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное 

время; 

3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 

детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).  

В дополнительных классах учебные предметы (письмо и чтение), входящие в состав 

предметной области «Язык и речевая практика», направлены на формирование коммуникативной и 

личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку обучающихся к 

усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках чтения у обучающихся развивается 

слуховое восприятие на основе дифференциации неречевых и речевых звуков, закладываются основы 

фонематического анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В 

результате этой работы у обучающихся развивается речевой слух, формируется умение выделять 

некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, 

это позволит их познакомить с некоторыми буквами, например: А У О М Н С. Таким образом, 

создаются условия, обеспечивающие освоение обучающимися позиционным слоговым чтением, 

которое будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе. На уроках письма 

в подготовительном классе у обучающихся развивается и совершенствуется зрительное восприятие, 

пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. Для преодоления низкой 

коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен 

предмет «Речевая практика», способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков. 

Учитывая, что устная речь является основой для формирования письменной речи, в частности таких 

ее видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого предмета, 

больше, чем то количество часов, которое отводится на другие учебные предметы, входящие в состав 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных математических 

представлений, основанных на выделении свойств предметов, сравнении предметов по отдельным 

свойствам (например, размеру, форме, цвету), сравнении предметных совокупностей, установлении 

положения предмета в пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная область 

«Естествознание») у обучающихся не только расширяются и систематизируются представления об 
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окружающей действительности, но и создается необходимая содержательная основа для 

формирования навыков общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким коррекционно-

развивающим потенциалом, с другой ― оказывают значительное влияние на формирование 

мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не только к отдельным видам 

деятельности, но и ко всей учебной деятельности  в целом. 

Учебные предметы, изучаемые в 1-х - 4-ом классах, в рамках таких предметных областей, как 

«Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание» создают необходимую базу для 

овладения обучающимися элементарными систематическими знаниями  в старших классах.     

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся.    

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии, 

наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП ОО, приведены в разделе 

«4.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области» примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в дополнительных и 1 классе в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих особые образовательные потребности и различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом, 

социальном развитии;   

учебные занятия для факультативного или углубленного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность, занимательная информатика, деловое 

и творческое письмо, домоводство и др.); 
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учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края, музыкально-ритмические занятия и др.) 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (психокоррекционными)  и ритмикой в младших классах. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

 В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. Основные направления 

работы связаны с развитием эмоционально-личностной и познавательной сферы учащихся и 

направлены на: 

гармонизацию пихоэмоционального состояния; 

формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

развитие коммуникативной сферы; 

формирование навыков самоконтроля;  

развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

формирование продуктивных  видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),  

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения).  

формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности.  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально

волевой, познавательной сфер средствами музыкальноритмической деятельности. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики,   укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся с РАС. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное 

на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
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Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО определяет 

образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность учебных 

занятий в дополнительных первых классах  составляет 35 минут. При определении продолжительности 

занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);12  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит 

в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в дополнительных первых и 1-м классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в дополнительных первых и 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. 

  

                                                           
12

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  
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Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.) 

(дополнительные первые, I-IV классы) 

Образователь-

ные области 

        Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

1 

доп 

1 

доп 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

66 

66 

99 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

537 

639 

468 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 99 136 136 136 705 

3. Естествознание 3.1.Мир природы 

и человека 

66 66 

 

66 34 34 34 300 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

66 

66 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

300 

267 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 99 99 102 102 102 603 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 66 34 34 34 300 

Итого  693 693 693 680 680 680 4119 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

-  - - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 693 782 782 782 4425 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

198 198 198 204 204 204 1206 

Внеурочная деятельность  132 132 132 136 136 136 804 

Всего к финансированию 1023 1023 1023 1122 1112 1122 6435 

 

Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

(дополнительные первые, I-IV классы)  

Образователь-

ные области 

         Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

доп 

1 

доп 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский  

язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая  

2 

 

2 

3 

 2 

  

2 

 3 

3 

 

3 

2 

3 

 

4 

2 

3 

 

4 

2 

3 

 

4 

2 

16 

 

19 

14 
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практика 

2. Математика 2.1.Математика 3  3 3 4 4 4 21 

3. Естествознание 3.1. Мир природы  

и человека 

2 2 2 1 1 1 9 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

8 

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 1 1 1 9 

Итого  21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательных отношений 

-  - - 3 3 3 9 

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

21  21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая  

область (коррекционные занятия 

 и ритмика): 

6  6 6 6 6 6 36 

Внеурочная деятельность:  4  4 4 4 4 4 24 

Всего к финансированию 31  31 31 33 33 33 192 

 

 

 3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования обучающимися с РАС, представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей общеобразовательной среды: обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с  РАС в образовательной 

организации для участников образовательного процесса должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность:  
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достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных организаций дополнительного образования детей;  

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся  с РАС, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с РАС; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной общеобразовательной программы общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

общеобразовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

общеобразовательной организации;  

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного управления 

общеобразовательной организацией с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, общих 

для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с РАС, относятся: 

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения обучающимися 

содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных занятий; 

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 

обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся; 

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с  расстройством аутистического 

спектра. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, относятся: 
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организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной 

сферы обучающихся с РАС, в частности интеллектуальной и речевой; 

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от 

ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и усложненного. 

введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 

представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых 

навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

поэтапность овладения социально-бытовыми навыками. 

Создание специфических условий образования обучающихся с РАС должно способствовать: 

целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 

формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне 

среднего профессионального образования.  
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Учебный план для АООП РАС вариант 8.3           Приложение №1 
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Приложение №2  

Предметные области  Классы  Количество часов в неделю  Всего  

Учебные предметы  I доп.  I доп.  I  II  III  IV  

Обязательная часть  

Язык и речевая практика  Русский язык (Красилова 

Е.Г.) 

   2    

Чтение (Красилова Е.Г.)    1    

Речевая практика 

(Красилова Е.Г.) 

   1    

Математика  Математика 

(Веретельникова Н.М.)  

   2    

Естествознание  Мир природы и человека 

(Веретельникова Н.М.) 

   0,5    

Искусство  Музыка (Веретельникова 

Н.М.) 

   0,25    

Рисование 

(Веретельникова Н.М.) 

   0,5    

Физическая культура  Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

(Веретельникова Н.М.) 

   0,25    

Технологии  Технология 

(Веретельникова Н.М.) 

   0,5    

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

   2    

Коррекционно-развивающая область (коррекционное 

занятие) (Красилова Е.Г.) 

   1    

Внеурочная деятельность «Разговоры о важном» 

(Веретельникова Н.М.) 

   1    

Всего     10    
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  МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Алтайского края Комитет 

Администрации Кытмановского района по образованию 

МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

 

 

 
Красилова Е.Г. 

 Протокол № 1 

от «30»08 2023 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы 

 

 

 
Сафрошкина Л.Н. 

Приказ № 48 от «30» 08 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для 

обучающихся 1-2 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       с   Кытманово 2023 
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                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                 Актуальность и назначение программы 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС 

во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм;  

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. Нормативную

 правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» 

от 15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–

2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую 

позицию по обсуждаемым темам. 
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Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность 

в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 
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Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, 

в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – 

единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 
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предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 

отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, 

языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких 

поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена 

и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и 

т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг 



 

202 
 

другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные 

традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 

искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 
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Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 

ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут 

возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы 

и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно 

уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается 

вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной 

деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия 

ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу 

грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации программы 

курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 
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Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь 

(преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая 

память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, 

которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое 

Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 

самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-

летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового 

достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, 

Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», 

«Экологичное потребление»). 
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Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О 

гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место 

в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, 

гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 

(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», 

«Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год,   —   замечательный   общенародный   праздник.   Традиции 
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празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции 

в России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов 

России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, 

К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление 

интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, 

участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир 

и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. 

(«Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые 

профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, 

Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского 

воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России, прославившие свою Отчизну        («О        взаимоотношениях        в        

семье        (День        матери)»). 

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 

первый выход в открытый космос   — А. А. 
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Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи 

страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали 

друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы 

выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить 

заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу 

советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников 

концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах 

Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы 

нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, 

но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый 

должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель 

— советчик, помощник, участник 
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познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития 

образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 

образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения 

грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 

предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись 

в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский 

собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах 

во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, 

трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в 

семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. 

Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или 

дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 
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промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 

Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в 

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 

представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы 

жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 

лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 

лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов 

прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие 

отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и 

могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и 
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морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных 

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать 

ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 

демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических 

качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом 

виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты 

(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 
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существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. 

Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать 

свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: 

развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, 

анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания 

и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: Русский язык: 

первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского

 языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение 

основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное 

представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 
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своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы 

с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей 

в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение 

базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение 

опыта 
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положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование 

умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного 

характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 

приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском 

обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 
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значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со 

сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 



 

215 
 

Тематическое планирование 

1–2 классы (1 час в неделю) 

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний 

 Знания – ценность, которая 

необходима не только каждому человеку, 

но и всему обществу. 

Наша страна предоставляет любому 

ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в 

школе 

Знания – основа успешного развития 

человека и общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. Участие в

 эвристической беседе: традиции нашей школы, 

обсуждение вопросов: «Почему важно учиться? Как быть, если что-то 

не знаешь или неумеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с 

современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-

Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев 

«Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор) Участие в 

коллективной игре-путешествии (игре-соревновании), 

разгадывании загадок 

2. Там, где Россия 

 Любовь к Родине, патриотизм 

– качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, 

способность   любоваться 

природой, беречь её – частьлюбви к 

Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: природа 

разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. 

Достопримечательности Москвы. Беседа: «В каких местах России тебе хотелось бы 

побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с использованием 

иллюстраций) 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 
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 Героизм советских людей вгоды 

Великой Отечественной войны. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. 

Восприятие рассказа учителя и фотографий из семейного альбома 
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 Участие молодежи в защите Родины от 

фашизма. Зоя Космодемьянская – первая 

женщина – Герой Советского Союза за 

подвиги во время ВОВ. Качества юной 

участницы диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к Родине, 

героизм. 

Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревне 

Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина – мать, умей за нее постоять», «Для 

родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри, не сходи», 

«Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор) 

4. Избирательная система России (1час) 

 Избирательная система в России: 

значение выборов в жизни общества; 

право гражданина избирать и 

бытьизбранным. Участие в выборах – 

проявление заботы гражданина о 

процветании общества. 

Важнейшие  особенности 

избирательной системы в нашей стране: 

право гражданина на выбор; 

справедливость, всеобщность, 

личное участие гражданина 

Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах детям». 

Дискуссия: «Какое значение имеют выборы для жизни общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное составление 

сценария выступления детей на избирательном участке в день выборов 

5. День учителя (советники по воспитанию) 
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 Учитель – важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя – 

социальное служение, образование и       

воспитание       подрастающего 

поколения.   Учитель   –   советчик, 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в 

разыгрывании сценок «Я – учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс», «Мой 

учитель» . 

Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), 
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 помощник,  участник 

познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского 

труда. 

связанными с профессией учителя 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

 Общая цель деятельности 

одноклассников. 

Взаимопомощь, поддержка, 

выручка – черты настоящего коллектива. 

Детский телефон доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем 

лидоговариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой 

«Три товарища?». Диалог: происходят ли в нашем классе похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду? 

Интерактивное задание: рассматривание фотографий нашего 

класса: «Мы вместе!» 

7. По ту сторону экрана 
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 Российскому кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня человек 

(общество) жить без кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы без звука. 

1908 год – рождение детского кино в 

России. Первые игровые фильмы: 

«Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», «Песнь о вещем 

Олеге». 

Создание студии 

«Союздетфильм». 

Известные первые игровые 

фильмы: «По щучьему велению», 

«Морозко», «Королевство кривых 

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» (композитор А. 

Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по мимике, 

жестам, поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детские 

фильмы?» (отгадывание по отдельным эпизодам и фото героев названия фильмов). 

Например, «По щучьему велению», «Королевство кривых зеркал», «Царевна-

лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки 

«Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 
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 зеркал», (режиссера Александра 

Роу). 

 

8. День спецназа 

 28 октября – День подразделений 

специального назначения. Страна 

гордится важной работой бойцов спецназа. 

Легендарные        подразделения: 

«Альфа», - борьба с террористами, 

освобождение заложников, поиск особо 

опасных преступников. 

«Вымпел» – охрана экологически 

важных объектов; борьба с террористами; 

ведение переговоров и проведение 

разведки. 

Качества бойцов спецназа, спортивные 

тренировки 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов 

спецподразделения, примеры деятельности подразделений спецназа: освобождение 

заложников, захват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости (героизме), 

объяснение их значения. Например: «Тот герой, кто за Родину горой!», «Не тот герой 

кто награду ждет, а тот герой, что за народ встает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» (по 

выбору) 

9. День народного единства 
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 Чему посвящен праздник 

«День народного единства»? 

Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда 

Родина нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан земли 

русской в 1612 году 

Минин и Пожарский – герои, 

создавшие народное ополчение для 

борьбы с иноземными захватчиками 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. Обсуждение: 

«Почему на плакате изображены эта два человека? Какие события связаны с 

Мининым и Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский? 

Интерактивное задание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, опишите их 

внешний вид, одежду, выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративным 

материалом 
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10. Россия – взгляд в будущее 

 Экономика как  управление 

хозяйством страны: производство, 

распределение, обмен, потребление. 

Что сегодня делается  для 

успешного развития экономики РФ? 

Можно ли управлять экономикой с 

помощью  компьютера  (что такое 

цифровая   экономика – 

интернет-экономика,  электронная 

экономика). 

«Умный дом»:   «умное 

освещение»,   «команды 

электроприборам  (кофеварка, 

чайник)», напоминания-сигналы жителям 

квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? 

Откуда произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое экономическая 

деятельность: производство-распределение-обмен- потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в «умном 

доме»? Какие команды мы можем дать голосовому помощнику 

11. День матери 
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 Мать, мама – главные в жизни 

человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. Матери- героини. 

Как поздравить маму в ее праздник – 

День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». Интерактивное задание: 

расскажем о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины С. Ерошкина 

«У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции картины А. 

Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка. Она 

капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – 

«Как ты думаешь, что будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного 

материала: Матери-героини» 
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  Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы это сделаем». 

Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников 

учащихся 1-2 класса 

12. Что такое Родина? 

 Родина – это страна, где человек 

родился и живет, учится, работает, 

растит детей. Родина – это отчий дом, 

родная природа, люди, населенные 

пункты – все, что относится к стране, 

государству. Человек всегда проявляет 

чувства к своей Родине, патриот честно 

трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее историю и 

культуру 

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как 

понимает автор песни, что такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием 

территории России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). Виртуальная

 экскурсия по городам России: Москва, Санкт- 

Петербург, Волгоград. Достопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». 

Дети рассказывают о своих рисунках 

13. Мы вместе. 
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 Память времен: каждое поколение 

связано с 

предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой

 обитания. Связь 

(преемственность) поколений – основа 

развития общества и каждого человека. 

Семейное древо. Память о своих родных, 

которые  представляют 

предшествующие поколения. 

Сохранение традиций семьей, 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о традициях 

в семье, которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных народов РФ: 

русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у ханты и манси – День 

Вороны. работа с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего класса?». Выставка 

фотографий класса: «Мы вместе». 
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 народом Создание традиций своего 

класса. 

 

14. Главный закон страны 

 Конституция Российской 

Федерации – главный закон государства, 

который закрепляет права гражданина 

как отношение государства и его 

граждан. Права 

— это обязательство государства по

 созданию условий 

благополучной жизни каждого человека. 

Права ребенка в РФ 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя: что 

записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободное 

передвижение, выбор места проживания, право на свободный труд, отдых, 

образование, медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. Заполним 

таблицу: права ребенка РФ 

15. Герои нашего времени 
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 Герой –        человек, 

совершающий         поступки, 

необычные  по своей  смелости, 

отваге. Совершая подвиги, герой 

никогда не думает об опасности для 

себя, его действия направлены на

 спасение   других.  Героями в 

нашей стране являются не только 

взрослые, но и дети. Проявление 

уважения  к  героям,  стремление 

воспитывать     у  себя   волевые 

качества:             смелость, 

решительность, стремление прийти на 

 помощь.    Памятники  героям 

мирного времени 

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. Благовещенска. 

Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О чем думали врачи, узнав 

о пожаре? Как они вели себя? 

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, составить его 

портрет. Например, героические поступки Вани Макарова, Максима Кобычева, 

Лиды Пономарёвой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества, медаль 

«За отвагу». 

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. Например, 

памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, 

спасая детей (Севастополь), памятник морякам- подводникам, погибшим в мирное 

время (Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 
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  памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

 Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения

 новогоднего 

праздника в России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового года. 

Подарки и пожелания на Новый год. 

История создания новогодних игрушек. 

Традиции  Новогоднего 

праздника разных народов России: 

якутов  (праздник  "Ысыах"); 

бурятов День  Белого  Месяца); 

осетинский Новый Год  Ногбон; 

татар («Навруз») – по выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как украшен к 

Новому году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом к встрече Нового 

года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва) 

Интерактивное задание: составление коллективного рассказа 

«История 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции встречи 

Нового года народов России 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

 Иван Федоров  - выдающийся 

первопечатник в России, не только 

составитель   и  издатель  первых 

книг, но и   педагог, создатель 

методики   обучения  грамоте. 

Особенности     построения 

«Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: 

«Как вы думаете, был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли 

создать такую книгу человек, который не понимал детей, не знал, как их учить 

грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у памятника И. 

Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? Какие? 
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18. Налоговая грамотность 

 Налог – денежные отношения Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры 
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 между организацией и любым 

работающим  человеком, 

необходимая обязательная  плата 

государству с любых доходов. 

Для чего взимаются налоги? Откуда 

государство берет деньги для содержания 

учреждений, армии, объектов культуры, 

строительства жилья, детских 

садов и школ, больниц, стадионов и др.? 

использования налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; 

благоустраиваются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что 

уплата налогов - обязанность гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

 Что такое блокада? 900 дней жизни 

под обстрелом, без продовольствия и 

электричества. Как жили и о чём 

мечтали дети блокадного города: 

ленинградский ломтик хлеба; печь 

буржуйка; блокадная школа, как 

праздновали Новый год... 

Дорога жизни. 

Посильная помощь детей взрослым: 

уход за ранеными, 

дежурство на крыше. 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: 

почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 

Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей блокадного 

Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем рассказывают рисунки 

детей? Можно ли сказать, что авторы рисунков вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он отличается от 

класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, 

посвященному детям блокадного Ленинграда. Постоим около него 

тихо, поклонимся героям города, не сдавшихся врагу, положим цветы 

20. Союзники России 
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 Кого называют союзником? 

Договор о  коллективной 

безопасности  –  объединение 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди 

со сложенными на груди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)». Какую 

из них можно назвать «союзники»? 
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 государств, которые совместно борются 

с терроризмом. 

Экономическое сотрудничество 

государствс Россией: Китай, Белоруссия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: спортивные 

соревнования, художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали 

союзниками) в борьбе с международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, которые 

получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за 

рубежом 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 



 

234 
 

 Наука и ученые: научные открытия 

позволили изменить жизнь человека и 

развивать общество. 

Лаборатория ученого. Что в ней 

происходит? 

Д.И. Менделеев      - 

выдающийся ученый-химик и физик 

(изучал свойства веществ), создатель 

воздушного шара. 

Менделеев – педагог, профессор 

химии в университете, автор учебников 

по химии. Любимые занятия ученого в 

свободное время: «чемоданных дел 

мастер», шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать общество 

(паровоз, радио, электричество, космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то веществ, 

например, воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? Зачем ученый 

проводит опыты, эксперименты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными веществами, 

изучая их свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном шаре. 

Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью создал Менделеев 

воздушный шар? Ответы: он хотел показать своим детям Землю из космоса; ему 

нравилось летать; он хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание 

чемоданов, шахматы, рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел 

мастер»? Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли 

по свободным занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и 

очень интересным человеком? 
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22. День первооткрывателя 

 Первооткрыватели первыми 

открывает новые земли, страны, изучают 

и описывает их особенности. 

Российские мореплаватели: 

открывшие Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарев). Первые 

открыватели космоса: Ю. Гагарин, В. 

Терешкова, А. Леонов. 

Проявление  интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя,  его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды. 

Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также парусных 

кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, работающих в 

Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: с какой целью 

создаются станции в Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. Рассказы детей 

на основе иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной книги 

«Первопроходцы». 

23. День защитника Отечества 

 Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту Родины, 

охрану ее рубежей. Преемственность 

поколений. 

Армия в годы войны и мирное время: 

всегда есть место подвигу. Памятник 

советскому воину в Берлине. Качество 

российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась советская армия? 

Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства испытывают люди 

разных поколений, освободившись от фашизма? Интерактивное задание: краткие 

суждения детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Герои Советского 

Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; танкисты – С. Хохряков, 

В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (о Н. 

Масалове). 
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24. Как найти свое место в обществе? 
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 Твое место в семейном коллективе. 

Твое равноправное участие в трудовой, 

досуговой жизни семьи. Проявление 

активности, инициативности в делах 

семейных. 

Классный коллектив – это твое 

детское общество. Твои интересы, 

обязанности, друзья в этом обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детям работать 

вместе с родителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправный член 

семейного коллектива: а) Она всегда откликается на просьбу бабушки помочь ей; б) 

Оля всегда предлагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из этих детей 

нашел свое место в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газету ответил: 

«Я не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для выступления нужны 

одинаковые платочки-галстучки. Где их взять? Оля предлагает: «Меня мама 

научила вязать. Я свяжу платочки- галстучки, будет красиво». 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллективе чужой 

работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк не страшен» 

(согласие, единство); «Без командира нет 

коллектива» (умение подчиняться) 

25. Всемирный фестиваль молодежи 
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 Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом 

«За мир, дружбу, солидарность и 

справедливость!». Фестиваль – это 

возможность молодых людей общаться:     

поделиться     своими 

планами на будущее, рассказать о 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и студентов в 

2017 г. Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участник Фестиваля. 

Вы изучили программу и хотите выбрать мероприятие, на которое вам хочется 

пойти. Поделитесь своими планами содноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 
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 своей стране, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся различные 

мероприятия, собрания, диспуты, 

дружеские соревнования, концерты. 

Россия принимает гостей со всего мира 

дружелюбно 

и гостеприимно 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», 

«Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

 Гражданской авиации   России 

100 лет. Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах. Первый самолет 

гражданской авиации в России. Типы 

современных самолетов. 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, 

удивительно, радостно, удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народных и 

авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок. 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение 

учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», 

якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога из Москвы 

в Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. Сегодня от Москвы до северной 

столицы – 1,5 часа полета. 

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – АНТ-9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 

27. Крым – дорога домой 
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 Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные места Крыма.

 Города Крыма,  его 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: 

уникальные места природы Крыма, столица – Симферополь. Детский парк.

 Парк Салгирка, танк-памятник освободителям города от 
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 столица. 

Как живет сегодня Крым. 

фашистов, Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бы вы 

посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники после уроков? 

Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, танцы, занятие 

лепкой или рисованием, театральной 

деятельностью. 

28. Россия – здоровая держава 

 Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Это помогает 

ему многое успевать, успешно 

заниматься трудом, учебой, домашними 

делами. Здоровые люди активно 

участвуют в жизни общества. 

Что такое здоровый образ жизни, как 

человек должен его организовывать. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: 

«Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, жизнерадостен и 

активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они одеты, 

чем они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет? Работа с 

текстами стихотворений о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. Гришин), «Солнце 

воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажут нам, что 

человек должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов спорта, назвать каждый 

вид. Рассказать, каким спортом ты занимаешься или 

хочешь заниматься? 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 
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 Почему и дети, и взрослые 

любят цирк? 

Цирковые профессии. 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». 

Беседа: «Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини 
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 Вспомним великие семьи цирковых 

артистов: семья Запашных; семья 

Кантемировых. Знаменитый «Уголок 

Дурова» и его основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина- укротительница 

тигров Ю. Бугримова 

фото с названием цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, 

укротитель, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и 

цирковыми артистами. Описание их цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

30. «Вижу Землю» 

 Книга Ю.А. Гагарина «Вижу Землю». 

Первые впечатления космонавта о 

наблюдениях голубой планеты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю»: детство, участие в 

семейном труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и стремление стать 

летчиком. Первый полет. 

Как современный школьник может 

изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, сказанное 

Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю» (детство, первая профессия, желание стать летчиком). Оцениваем 

качества характера Юрия, которые помогли ему стать настоящим летчиком, а потом 

и космонавтом (ответственность, настойчивость, трудолюбие, мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 
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 Н.В. Гоголь – великий русский 

писатель. Его произведения сатирически     

освещают     жизнь 

общества XIX века. Удивительные 

факты писателя: сочинение стихов 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: 

«Сравните изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют 

«грустным», а второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести Гоголя

 «Ночь перед Рождеством»: определите, к какому тексту 
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 в 5 лет; загадочность поведения, 

стеснительность; суеверность. Увлечения 

Гоголя: любовь к рукоделию; умение и 

интерес к приготовлению украинских 

блюд. 

Знакомство и дружба Гоголя и 

Пушкина 

относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у 

Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, 

определите по ним увлечения писателя 

32. Экологичное потребление 

 Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы приносить 

ей как можно меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от ненужного, 

продление жизни вещей, повторное

 использование, 

экономия природного материала (воды, 

света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» (мусорное 

пятно в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 

1) Представим, что мальчик   порвал   брюки.    Предложите способы 

возможного использования этой вещи. 

2) Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее есть. 

Предложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители этой квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, 

чтобы экономно относиться к воде и электричеству. 

33. Труд крут! 
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 Труд – основа жизни человека и 

развития общества. Любой труд имеет 

цель, результат. Качества труженика, 

которые определяют успешность его 

трудовой деятельности:    наличие    

знаний- 

умений, терпение, старательность, 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло ему 

выбраться из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: быстро ли 

лепится предмет из глины; почему гончар должен быть внимательным? 

Аккуратным? Получится ли красивый предмет, если 

спешить, не обращать внимание на неровности, нарушение пропорций? 
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 ответственность, аккуратность и 

др. 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был таким 

любознательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать стихи, даже 

управлять машиной. Почем же у него ничего не получалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия с важным 

условием его успешного выполнения. Например, приготовить пирог (знать рецепт 

его приготовления); убрать квартиру (уметь включать пылесос); помочь при порезе 

пальца (уметь обрабатывать рану) 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде: 

«Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладится 

всякая работа», «Поспешишь – людей насмешишь». Обратим внимание на слова, 

которые очень важны для работы (знания, 

умения, усердие, старание, терпение, желание). 

34. Урок памяти 
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 Что такое память человека? Память 

начинается с семьи, детства, школы 

Что такое память поколений? 

Страницы прошлого, которые нельзя 

забывать. 

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно- 

прикладное искусство народов России. 

Трудовые династии. 

Качества       россиянина, 

которые переходят из поколения в 

поколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Эвристическая беседа: что может рассказать семейный альбом? Рассказы детей 

о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. Назовем 

историческое событие и его влияние на жизнь общества и каждого его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игрушки»     

описывают     игрушку:     как     называется,     для     чего 

предназначена, из чего сделана, где производится (например, Хохломская, 

Городецкая, Дымковская, Филимоновская, матрешка из 
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  Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим радость 

приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных 

профессий. Например, Дуровы, Запашные. 

 

                 


