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I. Ц Е Л Е В О Й Р А З Д Е Л  

1.1. Общие положения  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП начального общего образования обучающихся 

с РАС 2 класса Слободского филиала МБОУ «Знаменская средняя школа» (далее – Организация) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (далее - Стандарт), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения на основе примерной адаптированной основной образовательной программы 

(ПрАООП) - вариант 8.2. АООП начального общего образования обучающихся с РАС рассчитана на 

1 год обучения (2023-2024 учебный год). В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к 

построению АООП ОО для обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Вариант 8.2 АООП создан в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся 

с РАС к:  

― структуре образовательной программы;  

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам 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 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  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 предметно - практической 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; прочное усвоение 

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 

универсальных (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 образовательной 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;  

― онтогенетический принцип; ― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования;  

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, 

умений, навыков и отношений, сформированных в учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

 ― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно -практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 ― принцип сотрудничества с семьей.  

1.2. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у 

них общей культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. АООП НОО 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 соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и социокультурными ценностями; -

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 образования в соответствии с 

возрастными 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 Адаптированная основная 



образовательная программа для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с РАС.  

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

 

Вариант 8.2 предполагает, что обучающийся с РАС, обучаясь по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального 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 АООП 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 создана 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. Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. Определение 

варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребѐнка 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 

ребѐнка 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 ребѐнка. Он может иметь фрагментарные 

представления обокружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлечѐнных областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, 

буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку 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 ребѐнка 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 случаев 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 необходимости, 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; в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 

учѐт 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 перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; он лучше чувствует 

себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной ситуации урока лучше, 

чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее для него, чем контакты с 

более старшими или младшими 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 ребѐнка 

необходимо использовать существующие у него избирательные способности; процесс его обучения в 

начальной школе должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие ребѐнка 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. 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (1 дополнительного класса) 

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 социально-бытовыми 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. 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. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения во 2 классе:  

Русский язык  

Минимальный уровень: деление слов на слоги; списывание слогов с изученными буквами с 

рукописного и печатного текста; соотносить и различать звук и букву. Выражение своих желаний с 

помощью звука, слова, карточки. 

Узнавание (различение) имен родственников, одноклассников, учителей. 

Называние, употребление, показ (картинка, фотография) слов, обозначающих предметы (по 

пройденным лексическим темам). Узнавание (различение) некоторых изученных букв.  

Достаточный уровень:Написание слов, по пройденным темам.Составление и письмо слогов и слов 

с изученными буквами.Письмо изученных букв, слогов, слов. Составление схем предложений. 

Чтение  

Минимальный уровень: правильно читать вслух слоги и слова с изученными буквами;  

отвечать на вопросы по прочитанному учителем тексту 

дифференцировать неречевые и речевые звуки.  

Достаточный уровень:  

правильно и осознанно читать вслух предложения с изученными буквами;  

отвечать на вопросы по прочитанному учителем тексту; 

 выразительно и точно повторять чистоговорки за учителем;  

знать наизусть 2 -3 стихотворения 

Математика:  

Минимальный уровень: знать числовой ряд 1 —10 в прямом порядке;  

знать названия компонентов сложения, вычитания; понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания ; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10 ; 

иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

Достаточный уровень: знать числовой ряд 1 —10 в прямом и обратном порядке, считать, 

присчитывая, отсчитывая по единице в пределах 10 ; знать названия компонентов сложения, 

вычитания; понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания;  

устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10 ; 

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника.  

Окружающий мир 



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;  

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.  

Изобразительное искусство 

 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;  

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;  

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;  

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; 

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

различать песню, танец, марш;  

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.  

Технология 

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; 

 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 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 работать с опорой на предметно -операционные планы ; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы;  

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

выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков трудового обучения 

 

1.4. 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 требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности Организации и педагогических кадров.  

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. 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. 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 осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы Организации включает педагогических работников: учителей 

начальных классов, учителя -логопеда, педагога -психолога, социального педагога, которые хорошо 

знают ученика, а также администрацию школы . 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 только 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, 

Организацией разработана программ а оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждена локальным актом 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.  

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. Во время обучения в первом 

дополнительном классе 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 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 оцениваются с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах 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» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 Оценка результатов деятельности Организации осуществляется в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП с учѐтом: результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального);  

условий реализации АООП НО; 

 особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

Организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся с РАС. 

 

 

II . С О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н Ы Й Р А З Д Е Л  

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 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. 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. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант 8.2.); программы по 

русскому языку УМК "Школа России", авторы: Канакина В. П., Горецкий В.Г., Бойкина М. В. и др. 

(учебник Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. В 2 частях. Издательство 

«Просвещение», 2017), утверждённой Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования по русскому 

языку адресована обучающемуся с РАС, который характеризуется уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, что проявляется в целом или локально в отдельных функциях. Отмечается 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, несформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, бедность словарного запаса, трудности 

произвольной саморегуляции. Поэтому для этого ребёнка изучение русского языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей:  

 подготовка обучающегося с ограниченными возможностями здоровья к овладению знаниями и 

навыками.  

 формирование способности к интеллектуальной деятельности, умения строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.)  

 воспитание интереса к русскому языку , осознание возможностей и роли в познании окружающего 

мира, понимание как части общечеловеческой культуры, стремления использовать знания в 

повседневной жизни.  

 

АООП по русскому языку направлена на решение следующих задач:  

 Развитие устной и письменной коммуникации. Овладение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения, способности к осмысленному чтению и письму.  

 Овладение способностью пользоваться письменной и устной речью для решения задач, 

связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых образовательных потребностей. 

Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребенка.  

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; развитие умения 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач.  

 

Коррекционно - развивающие задачи:  
 использовать процесс обучения русскому языку для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;  

 воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

 



Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников.  

Основные направления коррекционной работы:  
 развитие зрительного восприятия и узнавания;  

 развитие пространственных представлений и ориентации;  

 развитие основных мыслительных операций;  

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

 развитие речи и обогащение словаря;  

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках  

 

Ведущие принципы обучения русскому языку - органическое сочетание обучения и воспитания, 

усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность 

обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой 

материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального 

общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс.  

Для обучения на дому учащихся с РАС (Вариант 8.2.) количество часов составляет 102 часа, 3 часа в 

неделю (34 недели). Количество часов уменьшается за счет объединения тем программы.  

ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 



Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ.  

Проверочные работы проводятся в конце каждой темы и имеют адаптированный характер.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (170 часов) 

 

Виды речевой деятельности  

Слушание.  
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.  

Говорение.  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей(описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

Чтение.  
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо.  
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия.  
Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, 

различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

Графика.  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительногоь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.  



Состав слова (морфемика).  
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Морфология.  
Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог. Деление 

частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Изменение имен существительных по числам.  

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи.  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Лексика  
Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Синтаксис.  
Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), 

связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом 

важного по смыслу слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второстепенных 

членов предложения.  

Орфография и пунктуация.  
Формирование орфографической зоркости.  

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щувположении под ударением;  

сочетания чк—чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

разделительный ь;  

раздельное написание предлогов;  

не с глаголами;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

Развитие речи  
Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: с какой целью, с кем 

и где происходит общение, отношение к происходящему.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно.  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  



Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев).  

Создание собственных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

 представления о своей этнической принадлежности;  

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык;  

 представления об окружающем ученика мире:  

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;  

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;  

 положительного отношения к языковой деятельности;  

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  

 этических чувств; понимания чувств одноклассников, учителей;  

 

развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми в процессе выполнен 

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:  
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);  

 проговаривать последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности;  

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД:  
 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя);  

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);  

 ориентироваться в учебнике;  

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя;  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной 

задачей в учебнике и учебных пособиях;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами для решения учебных и практических задач;  

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);  

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам (под руководством учителя);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];  

 



 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу;  

 определять ударный и безударные слоги в слове;  

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

 использовать знание алфавита при работе со словарями;  

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём учебника).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике 

алгоритма (под руководством учителя);  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава  

 

в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;  

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии 

(различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и 

др.) (под руководством учителя);  

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком 

переноса, абзацем (под руководством учителя)  

 

Лексика  

Обучающийся научится:  
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

 иметь представление о синонимах и антонимах;  

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому 

словарю;  

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

 

Состав слова  

Обучающийся научится:  
 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»;  

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других слов;  

 распознавать группы однокоренных слов и подбирать родственные (однокоренные) слова к данному 

слову либо с заданным корнем(под руководством учителя);  

 определять в слове корень (простые случаи)  

 

Морфология  

Обучающийся научится:  

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на 

которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;  

 находить грамматические группы слов (части речи)  

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?»,  собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существительных;  



 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа имён прилагательных, роль в предложении;  

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, 

роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи;  

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 различать грамматические группы слов (части речи)  

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир);  

 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи (под руководством учителя);  

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения;  

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;  

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);  

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, 

распространять не распространённые предложения второстепенными членами;  

 находить предложения с обращениями.  

 

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  
а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении;  

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без 

ударения);  

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;  

 перенос слов;  

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова в том числе удвоенные буквы согласных;  

 разделительный мягкий знак (ь);  

 знаки препинания конца предложения (. ? !);  

 раздельное написание предлогов с именами существительными;  

 раздельное написание частицы не с глаголами;  

 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;  

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника;  

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами.  

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»;  

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;  

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах;  



 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря;  

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами.  

 

 

 

Литературное чтение 
Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант 8.2.); программы по литературному 

чтению УМК "Школа России", авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова (учебник 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова.Литратурное чтение. 2 класс. В 2 частях. Издательство 

«Просвещение», 2017), утверждённой Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования по литературному 

чтению составлена с учетом особенностей детей с РАС. Обучающиеся с РАС (вариант 8.2.) — это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Категория 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант 8.2.)– нередко встречается среди детей 

с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Все обучающиеся с РАС испытывают в той или 

иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с РАС являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
 
Для обучения на дому учащихся с РАС (Вариант 8.2.) количество часов составляет 136 часов, 4 часа в 

неделю Количество часов уменьшается за счет объединения тем программы и самостоятельного чтения 

произведений.  

 

Планируемые результаты изучения курса  
 
Предметные результаты  

Учащиеся научатся:  

Виды речевой и читательской деятельности  

осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к чтению; 

пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством учителя 

(комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чтения в соответствии с 

задачами чтения и под руководством учителя  

читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении 

отражать настроение автора читаемого текста;  

ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них при выборе 

книги; находить сходные элементы в книге художественной;  

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради 

по литературному чтению»;  

осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;  

распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного 

в учебнике алгоритма;  



соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его 

заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их 

поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста.  

 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему.  

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, 

как это характеризует самого поэта;рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и 

«безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм  

пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника).  
осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте.  

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод 

из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;  

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством учителя план;  

находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на информационный 

аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений 

различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о прочитанных книгах;  

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Учащиеся научатся:  

Творческая деятельность  
читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение 

автора;  

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под 

руководством учителя;  

составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой.  

пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.  

Учащиеся научатся:  

Литературоведческая пропедевтика  
различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность 

для русского народа;  

находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из 

текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий.  

использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности.  



Учащиеся получат возможность научиться:  
понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм.  

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами.  

находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение).  

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе его 

изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 

словами, без искажений и пр.).  

Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно 

составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать выполнение действий в 

соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале  

и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно 

выработанным критериям.  
Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в 

мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач.  

Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в 

устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Познавательные УУД  
Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике 

для передачи информации.  

Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-

познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное значение образного слова, 

фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. Сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив поведения 

героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений.  

Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как 

часть русской национальной культуры.  

Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема 

текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, 

художественные ремёсла и народные промыслы.  

Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении 

рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в 

произведении.  

Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде 

таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и пр.).  

Коммуникативные УУД  
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

уточнение. Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме.  

Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания.  

Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, 

аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, 

использовать вежливые слова.  



Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, 

оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.).  

Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). 

Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать по предложенным 

учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях.  

Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. 

Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную 

ситуацию.  

Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-6 

слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды.  

Личностные УУД  

Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка).  

Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов и 

разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями.  

Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное отношение к 

другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других народов.  

Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, 

подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других народов, 

проявлять чувство уважения к авторам других народностей.  

Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, 

близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую и др.).  

Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, 

высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. Задумываться о 

причине возникновения конфликтной ситуации.  

Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время 

посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам 

информации.  

Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой 

выбор.  

Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, 

осознавать её необходимость для развития собственных способностей.  

Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, 

обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры «высокого» ученичества 

из прочитанных произведений.  

Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки.  

Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения.  

Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо 

заданий на уроках и дома.  

Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного 

поведения героя литературного произведения.  

Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности.  

Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые 

использованы автором для создания художественного образа.  



Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, 

яркости, точности и лаконичности описания.  

Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов» (по 

темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.).  

Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных 

высказываниях, УСР.  

Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-описаний в 

«радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной цветовой гаммой.  

Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы 

о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений – это идеалы автора, его 

ценности, к которым он стремится приобщить читателя.  

Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, 

доказывать соответствие.  

Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм.  

Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о 

поступке того или иного персонажа произведения.  

Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, 

высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что более сильным орудием 

является подтверждение своего мнения аргументами и фактами.  

Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером.  

Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и 

туловища, следя за своим состоянием усталости.  

Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки.  

Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях.  

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь:  

делить текст на части, озаглавливать части;  

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

подробно и выборочно пересказывать текст;  

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

размышлять о характере и поступках героя;  

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную ( авторскую) сказку;  

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи);  

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

Ориентировочные показатели по темпу чтения:  

2 класс – 30- 40 слов в минуту в конце первого полугодия, 40-50 слов в минуту в конце второго 

полугодия.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 класс (33 ч. ) 

Вводный урок  
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.  

Самое великое чудо на свете  
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант 

читателя.  

Устное народное творчество  
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди».  

Люблю природу русскую. Осень  
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина.  



Русские писатели  
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. 

Басни. Рассказы.  

О братьях наших меньших  

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки.  

Из детских журналов  
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.  

Люблю природу русскую. Зима  
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина.  

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева.  

Писатели детям  
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова.  

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой.  

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.  

И в шутку и всерьёз  
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения.  

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина.  

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса разработана на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант 8.2.); авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир», приведённой в соответствие с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования.  

Место курса в учебном плане 
Для обучения на дому учащихся с РАС (Вариант 8.2.) количество часов составляет 34 часа, 1час в неделю 

(34 недели). Количество часов уменьшается за счет объединения тем программы.  

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе.  

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать:  



неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животные 

дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые 

охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в природе; основные сведения о 

своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии;  

строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту, на 

воде, при контактах с людьми;  

имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, 

прощания; куль тура поведения в общественных местах;  

правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств);  

основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной поверхности: 

равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки;  

названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран 

мира; государственные символы России.  

Учащиеся должны уметь:  
различать объекты природы и предметы, созданные чело веком, объекты неживой и живой природы; 

различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по 

нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя, 

воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в природе;  

различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под 

руководством учителя, воспитателя группы продленного дня;  

соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств);  

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;  

использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять 

правила поведения в общественных местах;  

определять основные стороны горизонта с помощью компаса;  

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга.  

Учебный курс «Окружающий мир» во 2 классе соответствует образовательным областям 

«Естествознание» и «Обществознание» базисного учебного плана.  

Раздел «Человек и природа».  

Второклассник научится:  

различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие и 

культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, рыб, 

птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей 

местности;описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки;  
сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные человеком, на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы;  

проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», «Зеленые 

страницы», «Великан на поляне» для поиска необходимой информации;  

использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы; основные виды 

естественных водоёмов; части реки;  

использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта;  

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  



определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья.  

Второклассник получит возможность научиться:  

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

в природе;  

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях.  

Раздел «Человек и общество».  
Второклассник научится:  

различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности 

столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других городов России; находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, 

некоторые другие города России, страны мира;  

используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков;  

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников и т. д.);  

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке 

и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний;  

соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 

здорового образа жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы.  

Личностные результаты:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной  

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-фективные способы 

достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».  

 

 

Предметные результаты:  

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-хивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире  

Содержание тем рабочего курса 
Где мы живём?  

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города. Что 

мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России.  



Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – всё это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему.  

Природа  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и тепла для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.  

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях.  

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых.  

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, защита 

воздуха и воды от загрязнения.  

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и 

культурные растения. Комнатные растения.  

Какие бывают животные: насекомые рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за ними. 

Дикие и домашние животные.  

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. Животные живого уголка.  

Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений.  

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание ветвей; вырубка 

лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнёзд и 

муравейников. Охрана растений и животных своего края.  

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. Правила 

поведения в природе.  

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное исследование 

деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений, 

отработка приёмов ухода за комнатными растениями.  

Жизнь города и села  

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: 

городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, торговля – 

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представление об отдельных 

производственных процессах.  

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке.  

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города.  

Магазины посёлка.  

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана.  

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования.  

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями посёлка.  

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 

гигиены.  

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение.  

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, 

стоматолог, отоларинголог).  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.  



Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами). Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде.  

Съедобные несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при 

контакте с людьми.  

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле 

автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе.  

Практическая работа: отработка правил перехода улицы.  

Общение  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей.  

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек.  

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (в 

магазине, кинотеатре, транспорте).  

Практическая работа: отработка основных правил этикета.  

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.  

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, озеро, 

море. Части реки (исток, устье, приток).  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и 

летом.  

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности.  

Знакомство с другими городами нашей страны.  

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей.  

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе.  

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов 

чтения карты. 

 

Математика 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  (далее с РАС) для 2  класса составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2);  



комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.2);1 

Примерной основной программы  начального общего образования по математике для 

образовательных учреждений авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика 1-4класс» (учебно – методический 

комплекс «Школа России»).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам:  

расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать 

математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое количество каких-

либо предметов для определенного числа участников, ориентироваться во времени и пространстве, 

определять целое по его части и т.п.);  

развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

осознанно используемые математические символы, схемы, планы и т.п.);  

увеличение объема оперативной памяти;  

совершенствование пространственных и временных представлений;  

улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования логических 

связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»);  

появление и развитие рефлексивных умений;  

развитие действий контроля;  

совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану);  

вербализация плана деятельности;  

совершенствование волевых качеств;  

формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, ответственность, 

инициативность и т.п.).  

                                                             
 

 



Личностные результаты освоения рабочей программы 2класса по учебному предмету 

«Математика» могут проявляться в:   

понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами;  

элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);  

элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу;  

элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);  

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  

уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей.  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы 2класса по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах;  

описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;  

понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами;  

иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре;  

применять полученные знания в изменённых условиях;  

осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;  

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их;  

устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её 

или восстанавливать в ней пропущенные объекты;  

проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку;  



обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности;  

составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;  

выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками;  

в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный.  

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми;  

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;  

оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;  

уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;  

принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками:  

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;  

вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь.  

Предметные результатычисла и величины 

Обучающийся научится:  

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

упорядочивать заданные числа;  

заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;  

выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;  



устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа;  

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 

дм = 10 см;  

читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с 

точностью до минуты;  

записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1р. = 100 к. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится:  

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания;  

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком);  

выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;  

называть и обозначать действия умножения и деления;  

использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых;  

умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;  

читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок);  

применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.  

Работа с текстовыми задачами  

Обучающийся  научится:  

решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;  

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;  



составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Обучающийся научится:  

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;  

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);  

выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки;  

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата).  

Геометрические величины  

Обучающийся научится:  

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);  

вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).  

Работа с информацией Обучающийся научится:  

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;  

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;  

проводить логические рассуждения и делать выводы;  

понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся с РАС 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС разработаны в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и ориентированы на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с РАС.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС включают: 



особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС;  

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие  привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных  схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:  

упрощение  формулировок  по  грамматическому  и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка) организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

увеличение времени на выполнение заданий;  

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции со 

стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся:  



- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических  

задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.   

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с РАС 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  



Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время (минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин.  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Переместительное свойство 

сложения и умножения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28,8 ∙  b, c : 2, 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие расчёт стоимости товара 

(цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде: рисунка; схематического рисунка; схематического 

чертежа; краткой записи, таблицы.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия  (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-угольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар.  



Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, метр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в 

том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) для 2 класса составлена на основе: 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.2);2 

Примерной основной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству для образовательных учреждений авторов Б.М. Неменского (учебно – методический 

комплекс «Школа России»).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Изобразительное искусство» во 2 классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом;  

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности;  

                                                             
 

 



овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;  

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения;  

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;   

проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, изобразительной 

деятельности;   

знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности;  

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами освоения курса «Изобразительное искусство» во 2 классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС.  

Сформированные  познавательные  универсальные  учебные  действия 

проявляются возможностью:  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

различать способ и результат действия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  



адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи;  

формулировать собственное мнение и позицию;·договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

задавать вопросы;·контролировать действия партнёра;·использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

узнавать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В.М. Васнецов, 

И.И. Левитан);  

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства);  

использовать  художественные  материалы  (гуашь,  цветные карандаши, 

акварель, бумага);  

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; составлять композиции с учётом замысла;  

конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;  

конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;  

конструировать из природных материалов;  

пользоваться приёмами лепки.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся с РАС 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и ориентированы на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с РАС.  



Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС включают: особую форму 

организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; привычную обстановку в классе 

(присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных 

схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

присутствие  в  начале  работы  этапа  общей  организации 

деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:   

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при 

необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка) организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий; возможность 

организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления, истощения. 

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  



- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.   

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с РАС 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

 

Содержание учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративноприкладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.  

Систематизирующим  методом  является выделение  трех  основных 

 видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

 —  изобразительная художественная деятельность;  

 —  декоративная художественная деятельность;  

 —  конструктивная художественная деятельность.  



Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность обучающегося и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.  

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на 

способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника.  

Основные содержательные линии предмета представлены  содержательными блоками: 

«Как и чем работает художник», «Реальность и фантазия», «О чём говорит искусство», «Как говорит 

искусство».  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального  практического  творчества  обучающихся  и  уроков 

 коллективной творческой деятельности.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.  

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы обучающихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.   

Технология 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) 2 класса составлена на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.2);3 

                                                             
 

 



 учебно-методической системы «Перспектива», «Школа России»: Роговцева,Н. И. 

Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам:  

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств;  

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.)  

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные 

Обучающийся научится с помощью учителя:  

объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций;  

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  

понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных 

профессий.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя:  

формулировать цель деятельности на уроке;  

выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий);  

планировать практическую деятельность на уроке;  



выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи);  

работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);  

определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя:  

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края;  

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;  

понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения;  

находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал);  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя:  

вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;  

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.  

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Самообслуживание.  

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений):  

элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);  

гармонии предметов и окружающей среды;  



профессиях мастеров родного края;  

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Предметными результатами является  формирование следующих умений:  

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место;  

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности;  

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Обучающийся будет знать:  

обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка;  

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

происхождение натуральных тканей и их виды;  

способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы;  

основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и  

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  

названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

Предметными результатами является  формирование следующих умений:  

читать простейшие чертежи (эскизы);  

выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

решать несложные конструкторско-технологические задачи;  



справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец 

и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать:  

неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

отличия макета от модели.  

Предметными результатами является  формирование следующих умений:  

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;  

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

известными способами.  

4. Использование информационных технологий. 

Обучающийся будет знать о:  

назначении персонального компьютера.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся с РАС 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС разработаны в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и ориентированы на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с РАС.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НООобучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС включают: особую форму 

организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; привычную обстановку в 

классе (присутствие своего учителя, наличие  привычных для  

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:   

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   



в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при 

необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и 

др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка) организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого перерыва 

(10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,   

- проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических  

задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  



Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.   

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с РАС 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

 

Содержание учебного предмета 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление обучающимися с РАС деятельности человека, осваивающего природу 

на земле, в воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается 

как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре.   

Содержание основных разделовпозволяет рассматривать деятельность человека с разных 

сторон:  

 «Человек и земля»,   

«Человек и вода»,   

«Человек и воздух»,   

«Человек и информация»   

В программе в качестве особых элементов содержания обучения технологии представлены 

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

обучающиесязнакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: 

от деятельности под контролем учителя - к самостоятельному изготовлению определенной 

«продукции», реализации конкретного проекта.  

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, 

котороепредусматривает:  

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  



овладение  инвариантными  составляющими  (способами  работы) технологических 

операций разметки, раскроя, сборки, отделки;  

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

в обработке сырья и создании предметного мира;  

изготовление  преимущественно объемных  изделий  (в  целях развития  

пространственного восприятия);  

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;  

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, 

коррекция деятельности);  

использование  в  работе  преимущественно  конструкторской,  а не  

изобразительной деятельности;  

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;  

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, 

что создано человеком), а не природы.  

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) 2 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра; 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.2);4 

 примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И.Ляха, А. А. Зданевича, М.: Просвещение, 2008 г.  

 

                                                             
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета  

Личностные результаты для обучающихся 2 класса по учебному предмету «Физическая 

культура» проявляются в:   

положительном отношении к урокам физкультуры, к школе;   

интересе к новому учебному материалу;  

ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности;  

навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности;  

овладении  практическими  бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и др);  

развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Метапредметные результаты для 2 класса по учебному предмету «Физическая культура» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС метапредметные результаты обозначены следующим образом.  

Сформированные  познавательные  универсальные  учебные  действия 

проявляются возможностью:  

планировать и контролировать учебные действия;   

строить сообщения в устной форме;  

проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить 

выводы на основе сравнения;  

устанавливать аналогии.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

различать способы и результат действия;  

принимать посильное участие в групповой и коллективной работе;  

адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей.  



Сформированные  коммуникативные  универсальные  учебные  действия 

проявляются возможностью:  

принимать участие в работе парами и группами;  

адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на уроках 

физкультуры;  

принимать участие в командных играх, понимая с помощью учителя или тьютора, важность 

своих действий для конечного результата.  

Предметные результаты Раздел «Знания о физической культуре» Обучающийся с РАС 

научится:  

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное развитие; 

ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

расставляя спортивные атрибуты по поручению педагога, организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» Обучающийся с РАС научится:  

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

принимать посильное участие в подвижных играх и простейших соревнованиях во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками (возможно, с помощьюучителя или тьютора); 

измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за 

их динамикой. 

Раздел «Физическое совершенствование» обучающийся с РАС научится:  

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 



выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять простейшие акробатические упражнения (кувырки, перекаты); 

выполнять простейшие гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

Обучающихся с РАС 

 

Оценка предметных результатов по физической культуре представляет собой оценку  

достижения  обучающимся с РАС планируемых  результатов.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с РАС с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний  учебного предмета физическая культура.    

Оценка  достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в  ходе  текущего и  промежуточного оценивания,  фиксируются в форме портфеля  

достижений и учитываются  при определении итоговой оценки.  

Оценивание двигательных умений 

Критерии оценивания двигательного умения производится на основе сравнения техники 

выполнения с эталонной. При этом эталон для различных видов движений будет различаться. 

Например, в гимнастике наибольшее внимание уделяется амплитуде движение, четкому 

прохождению всех фаз, точности выполнения движений. В игровых видах баскетбол, волейбол 

положение рук и ног, контроль мяча, уверенность выполняемого упражнения; в метаниях - 

дальность и точность полета снаряда. В любом случае движение, близкое к эталонному, 

максимально эффективно решает двигательную задачу.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Мелкими 

ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким 

ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное 

положение, «заступ» при приземлении.  



Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:  

старт не из требуемого положения;  

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;  

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;  

несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения.  

Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости от индивидуального 

уровня физического развития 

Тестирование физических качеств обучающихся производится с 1 класса. Контроль ведется в 

течение всего учебного года. Оценивание производится на основе сравнения полученных 

результатов тестов с показанными результатами обучающихся, который были выполнены в прошлом 

учебном году, четверти (далее - исходный результат).  

Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе 

Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания.  

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При 

самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, 

которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены обучающемуся (родителям), 

выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических 

качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания 

учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры.  

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре  



Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). Способы физкультурной деятельности  

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур;  выполнение  упражнений,  развивающих  быстроту  и  равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом».  

Основы акробатических упражнений: кувырок вперед в группировке.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами.  

Легкая атлетика  

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.  

Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой.  

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.  

Спуски в основной стойке.  

Подъем «лесенкой».  

Торможение «плугом».  

Подвижные игры  

На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»:

 «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под 

ногами», «Эстафеты с обручами».  



На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров»,  

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося 

мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, с остановками по сигналу; подвижные игры:  

«Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».  

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче (по 

возможности); специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических  

качеств.  

 

Музыка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) 2 класса составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся 2 классов с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.2);5 

                                                             
5Реестр примерных основных общеобразовательных программ. [ https://fgosreestr.ru/ ] 

 

https://fgosreestr.ru/


 программы «Уроки музыки. Поурочные разработки. 1—4 классы / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2015. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» являются:  

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;  

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.  

общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира.  

развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств.  

Метапредметные результаты для 2 класса по учебному предмету «Музыка» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться).   

Регулятивные:  

планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения.  

прогнозирование результата музыкальной деятельности;  

понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение 

к ней, собственной музыкально - творческой деятельности одноклассников в разных формах 

взаимодействия.  

Познавательные: 

владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений о 

музыке, музицирования;  

поиск и использование в практической деятельности информации о музыке (жанры, стили, 

язык), композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах, (в том числе, с применением 

компьютерных средств);  

закрепления понимания знаково-символических элементов музыки как средства выявления 

общности между музыкой (народной и профессиональной) и другими видами искусства - 

литературой, изобразительным искусством, кино, театром;   Умение проводить сравнения  

музыкальных произведений.  



ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города;  

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач;  

наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности.  

устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности.  

Коммуникативные: 

активное стремление доносить свою позицию до других, владея приёмами речи;  

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач.  

Предметные результаты  

Наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях);  

умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса;  

понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров — оперы 

и балета;  

владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады 

(весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент;  

узнавание  по  изображениям  и  различение  на  слух  тембров 

музыкальных инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина;  

проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера песни, 

умение исполнять lеgаtо, nonlеgаtо, правильное распределение дыхания во фразе, умение делать 

кульминацию во фразе).  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся с РАС 

 

В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на следующих 

основаниях:  

оценивание  является  постоянным  процессом,  естественным  образом  



интегрированным в образовательную практику;  

оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;  

критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся и могут вырабатываться ими совместно;  

система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно 

включались в контрольно-оценочную деятельность.  

В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и традиционную 

количественную.  

Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения учащихся к 

явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: размышления о музыке, 

выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки, свободное музицирование в 

классе, на школьных праздниках, определение собственного отношения к музыкальным явлениям 

действительности. Для оценочного суждения педагога большое значение имеет музыкальное 

самообразование учащихся: знакомства с дополнительной литературой о музыке;  

знакомство с дополнительной литературой о музыке;  

слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  

выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях;  

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии 

качественной оценки:  

готовность ученика к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности;  

углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе 

музыкального урока;  

творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности.  

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её помощью 

измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических умений. Количественной 

оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по искусству, которые вошли 

в государственный образовательный стандарт.  

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса, утверждённые на кафедре и 

гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений.  

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания 

являются 4 вида учебной музыкальной деятельности:  

1. Слушание музыки.  



2. Освоение и систематизация знаний.  

3. Вокально-хоровая работа.  

4. Творческая деятельность.  

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, содержанию 

и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является 

метапредметными навыками, знать музыкальную литературу.  

2. Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественнонаучного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В 

данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, 

умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений.  

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика.  

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение 

материала.  

 

Содержание учебного предмета 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков, 

охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно обновленный 

репертуар композиторов-песенников. Особо отметим, что песенный материал не столько выполняет 

вспомогательную, «иллюстративную» функцию, сколько играет самоценную смысловую роль в 

освоении содержания программы.  

Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, художественной 

выразительности, очевидной образовательной и воспитательной направленности.  

Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках урочной деятельности; песенный репертуар дан в расширенном варианте с целью его 

вариативного использования.  

Коррекционные возможности музыкального искусства в различных его сочетаниях (с 

движениями, с театрализованной деятельностью) по отношению к обучающему с РАС проявляются, 

прежде всего, в том, что оно выступает источником позитивных переживаний ребенка, рождает 

новые креативные потребности и способы их удовлетворения, обеспечивает формирование 

музыкальной культуры и осуществления коррекции отклонений в познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сферах, создает условия для социальной адаптации.  

Главная тема 2 класса - «Музыкальная прогулка». Содержание 2 класса углубляется за 

счет привлечения более широкого контекста музыкальных и других художественных явлений. 

Происходит развитие и углубление таких тем, как «Музыкальнотеатральные жанры», «Музыкальные 

инструменты», «Музыка, живопись, поэзия», «Основы музыкальной грамоты»  



Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены 

на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности обучающихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации 

(ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание песен, сюжетов 

музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства). 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало обучающихся находит отражение в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др.  

Сочинения (или их фрагменты), предназначенные для прослушивания, звучат не более одной-

двух минут в 1, 1дополнительном, 2 классах и две-три минуты в 3 и 4 классах.  

 

 

 

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; 

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.);  

принимать 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. Важное значение должно придаваться 

вовлечению обучающихся в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления 

происходящих событий. В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы 

об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая систем а 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 обучения.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей области 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Пояснительная записка 



 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 1  

классе изучение 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 деятеформирование основ 

навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию;  

- развитие навыков устной коммуникации;  

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Содержание обучения в первом классе имеет пропедевтическую направленность, 

позволяющую: - сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, 

интеллектуальную и физическую готовность к освоению АООП;  

- сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и 

внеурочное время;  

- обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). В 1 классе изучение русского 

языка, направлено на формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с 

РАС к школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и 

письма. На этих уроках у обучающихся развивается и совершенствуется зрительное восприятие, 

пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. 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.   

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

несложных по структуре слов. 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. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 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. Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и кон - струкций предложений) 

для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); 

ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный 

материал. Составление двух предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д. Практические грамматические упражнения и развитие 

речи Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Имена 

собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по 

опорным слова. Развитие речи. Составление подписей к картинкам.  

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Пояснительная записка 

В 1 классе учебные предметы (русский язык 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 уобучающихся 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: А У О М Х С. Таким образом, 

создаются условия, обеспечивающие освоение обучающимися позиционным слоговым чтением, 

которое будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте в 1 -м классе. Содержание 

чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка). 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. 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,пословицы, поговорки,загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: чтение слогов и слов с изученными буквами.  

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Пояснительная записка 

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 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 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, ради о. 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 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 наперемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 



сверстнику, к близким людям.Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….»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!» Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня 

развития коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

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  

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 в 1 классе 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. Содержание обучения в дополнительном первом класс е имеет пропедевтическую 

направленность, позволяющую: 

 1. Сформировать у обучающихся социально -личностную, ком -муникативную, 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.). 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 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 5.  

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

сравнения.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание целых чисел в пределах 5. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Арифметические действия с числами 

0 и 1 . Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения и умножения).  

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 

 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 , 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар.  

 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета  заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека 

Содержание предмета предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и 

дает возможность постепенно раскрывать причинно - следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека.  

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 ; 

 ―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  

 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 использованию знаний 

о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

 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, 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 

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 природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление 



кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и 

уединенности птиц на природе).  

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. Назначение учреждения. Основные профессии людей, 

работающих в учреждении. Правила поведения в магазине. 

МУЗЫКА  

Пояснительная записка  

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

элементарных знаний, умений и навыковв в области музыкального искусства, развития их 

музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

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 материала, доступных 

видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания 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. 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, 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 короткихпопевок 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. 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка  

Учебный предмет направлен на формирование у обучающихся с РАС знаний об основах 

изобразительного искусства, оказывает большое значение на их эстетическое развитие. 

Изобразительная грамотность делает 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 и др.;  

- обучение разным видам рисования;  

- 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;  

- 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, 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: промакивание 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. 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.  

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. 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). 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 светлости цвета (светло зеленый, темно зеленый и т.д.).  

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.  

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.  

 

Технология 

 Пояснительная записка  

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 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 ; 

―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.  

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 пластилином  

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

Пластилин ― материал ручного труда.  

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 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).  

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).  

Работа с бумагой  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). 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. 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 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Свойства картона. Работа с металлом 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание». 

2.3.Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

 Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и 

индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные занятия), 

«Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия), «Развитие познавательной 

деятельности» (индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и 

индивидуальные занятия). 

 Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно -перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. Активизация навыков 

устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных 

высказываниях. Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и 

внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально - ритмические занятия» (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие эмоционально – 

волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и 

речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. Формирование правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, элементарных 

гимнастических и  танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и 

перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных 

танцев, импровизировать движения под музыку. Формирование умений эмоционально, выразительно 

и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 



под аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений применять 

приобретенный опыт в музыкально -ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе 

при реализации совместных проектов со сверстниками.  

Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 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.  

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» (индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания:  

Коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно - перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других), активизация познавательной деятельности с 

учетом возможностей и особенностей каждого обучающегося.  

2.4. 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 проходит 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 

 ― формирование уобучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним.  



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 определѐнной 

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. 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 интегрирует в себя и 

предполагает формирование заложенных в программе духовно - нравственного развития 

общественных идеалов 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 ребѐнка 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 

ребѐнку 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 

привлекательной 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 ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, 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 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 города;  

уважение к защитникам Родины;  



положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ 

народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

 

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 соответствовуют возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей. 

 1. Совместная деятельность Организации, семьи и общественности по духовно -нравственному 

развитию обучающихся Духовно -нравственное развитие обучающихся с РАС осуществляются не 

только Организацией, но и семьѐй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие 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 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 Организации по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно 

-нравственного развития обучающихся основана на следующих принципах: совместная 

педагогическая деятельность семьи и 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) отражает содержание основных направлений духовно -нравственного развития 

обучающихся. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы Организации . В системе 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются 



различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, организационно -

деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей. 

Планируемые результаты духовно -нравственного развития обучающихся с РАС 

Каждое из основных направлений духовно -нравственного развития обучающихся обеспечивает 

формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально -ценностного 

постижения окружающей действительности и форм общественного духовно -нравственного 

взаимодействия. В результате реализации программы духовно -нравственного развития 

обеспечиваются: 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, 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. 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно -

деятельностного и культурн о -исторического подходов, с учѐтом этнических, социально -

экономических, природно -территориальных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй,  

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 

развитию ребѐнка. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит 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 предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. При выборе стратегии реализации настоящей программы Организация 

исходит из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы, требующий создание 



соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. Наиболее эффективным путѐм формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая 

способность понимать своѐ 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 новится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме. Реализация 

программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе Организации, семьи и других институтов общества. 

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 организована по следующим направлениям: 

 1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры Организации.  

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 Организации.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура Организации включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 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;  

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

 • наличие помещеня для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель 

физической культуры, психолог, медицинский работник).  

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 рассматриваются 

спортивно - оздоровительное и духовно -нравственное направления (особенно в части экологической 

составляющей).  

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. 

 Организация предусмотривает организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; регулярное проведение спортивно -оздоровительных 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, «веселых стартов»); 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 разработаны дополнительные 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 разработана программа формирования основ 

безопасного поведения обучающихся с РАС. В содержании программ ы 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. Разработанные программы характеризует выраженная практическая и 

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. При реализации 

программы учитывается, 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. Формы 

организации внеурочной деятельности: спортивно -оздоровительные мероприятия, досугово -

развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, спортивные игры, 

соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, 

экскурсии.  

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 и включает: проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 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.  

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 

научно -методической 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 еѐ 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; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др.);  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

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).  

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. 

 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:  

1. 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 эмоционально -волевой 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.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования.  

Коррекционно-развивающая 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 приѐмов 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 эмоционально -волевой 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 следующиеформы и методы работы:  

― занятия индивидуальные и групповые,  

― игры, упражнения, этюды,  

― психокоррекционные методики,  

― беседы с учащимися,  

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических 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 ребѐнку в освоении общеобразовательной программы.  



В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: беседа, 

семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 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.  

4. 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.  

Информационно -просветительская 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.  

В процессе информационно -просветительской и социально - педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы:  

― 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:  

― 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 

2.7. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной 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 среде, 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; 

 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, целеустремлѐнности 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, во 2 классе 

составляет 132 часа в год. 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. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает приобретение обучающимися с РАС социального знания, формирования 

положительного 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. В АООП НО обучающихся с 

РАС Организации включены направления внеурочной деятельности: развитие познавательных 

процессов с помощью использования методики пластилинографии (кружок «Пластилиновая 

ворона») и логопедические занятия . Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, викторины, беседы, игры . Внеурочная 

деятельность в Организации 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).  

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы: 

учителя, воспитатели групп продленного дня, учитель -логопед, педагог -психолог, социальный 

педагог, заведующая библиотекой. В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в Организации используется план воспитательной работы. Формы и способы 

организации внеурочной деятельности Организации определены, исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с РАС на 

основании возможностей обучающихся, 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, приобрѐл 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.  

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, школы, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 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 РАС. По каждому из направлений 

внеурочной деятельности обучающихся с РАС могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

ценностное отношение и любовь к близким, к своему 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;  

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. 

III. О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Й Р А З Д Е Л 

3.1. Учебный план 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для образовательной организации, реализующей 

АОП НОО для обучающегося  с РАС 

Реализация АОП НОО обучающегося с РАС в I-IV классах осуществляется по традиционной 

программе с использованием УМК «Школа России». 

4.2.Учебный план начального общего образования образовательной  организации для обучающегося 

с РАС (далее учебный план) является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание учебно–воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в 

рамках доступного  недельного количества часов в каждом классе. 

4.2.1.Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает  введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования 

для обучающихся с РАС и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно—эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 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 

возможностями здоровья». 

 

 



Примерный годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра(вариант8.2.) 

(вариант1-5лет) 

Предметныеобл

асти 

Классы 

Учебныепредметы 

Количествочасовв 

год 
 

Всего 

I I 
доп. 

II III IV 

Обязательнаячасть  

 

Филология 

Русскийязык 165 165 170 136 136 772 

Литературное 

чтение 
132 132 136 136 102 638 

Иностранныйязык - - - 34 34 68 

Математикаи 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

 

Окружающиймир 

 

66 

 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основырелигиозныхку

льтурисветскойэтики 
 



 



 



 

- 

 

34 

 

34 

 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическаякульт

ура 

Физическаякультура 
99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть,формируемаяучастникамиобразов

ательногопроцесса 
- - 68 68 68 204 

Максимальнодопустимаягодовая 
нагрузка(при5-дневнойучебной 

неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую работу): 

330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающаяработа 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающиезанятия 198 198 204 204 204 1008 

Ритмика 
33 33 34 34 34 168 



другие направления внеурочной 

деятельности 
99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 
102 

3 

112 

2 
1122 1122 5412 

 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра(вариант 8.2.) 

(вариант1-5лет) 

Предметныеобл

асти 

Классы 

Учебныепредметы 

Количествочасовв 

неделю Всего 

I I 

доп. 

II III IV 

Обязательнаячасть  

 

 

Филология 

Русскийязык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 

Иностранныйязык - - - 1 1 2 

Математикаи 

информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

 

Окружающиймир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 



 



 



 



 

1 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическаякульт

ура 

Физическаякультура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая 

Участниками образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 



Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

 

21 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

111 



Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебным планом определён перечень учебных областей, направлений коррекционно-

развивающей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования. 

   Структура учебного плана образовательного учреждения (организации) представляет 

собой единство обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть определяет состав учебных обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

    Образовательная организация самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия и т.д.). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, обучение 

грамоте, литературное чтение, окружающий мир (человек, природа, общество), 

математика, изобразительная деятельность, музыка, технология (труд), физическая 

культура, основы  культур и светской этики. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

указывает перечень учебных предметов находящихся за пределами обязательных 

предметных областей. 

Коррекционно-развивающая область включает часы представленных следующих курсов: 

логопедическую ритмику, произношение, развитие речи, в процессе проведения 

коррекционно–развивающих индивидуальных и групповых занятий. На индивидуальных 



занятиях преодолеваются специфические для каждого ученика речевые нарушения, что 

обеспечивает успешность фронтального обучения обучающихся в условиях класса. 

Индивидуальные занятия проводятся в течении дня ( на уроках литературного чтения, 

развития речи, окружающего мира) и   во внеурочное время .  

    Занятия проводятся с одним учеником в течение 15-20 мин. 

   Реализация специальных задач по коррекции и компенсации нарушений психического и 

речевого развития обучающихся  проводится на всех уроках и в сочетании со 

специальными индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционно–

развивающими занятиями. 

Коррекционные курсы являются необходимым условием преодоления нарушений в 

психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют 

ирасширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и 

навыками программного материала.     Каждый общеобразовательный и коррекционно–

развивающий курс на ступени НОО своим содержанием подготавливает обучающего к 

переходу на следующую ступень ООО. 

В соответствии с требованиями Стандарта образовательная организация реализует  

внеурочную деятельность по следующим направлениям: духовно –нравственное и 

гражданско-патриотическое , социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно –оздоровительное, общественно-полезная деятельность. 

    Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, включая часы, отводимые на коррекционно-развивающую деятельность и 

являются обязательными. 

    Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

образовательной программы НОО определяет образовательная организация. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, и недолжно допускать перегрузку  

обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при определении объемов 

финансировании, направляемых на реализацию образовательной программы. 

Учебный план разрабатывается на основании следующих нормативных документов: 

Регионального Базисного учебного плана для образовательных учреждений Воронежской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 

Департамента, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 г. № 

760 и приказом № 851 от 31.08.2012,   на основе приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении  и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении  и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»,  от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» и приложения , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской  Федерации от 1912.2014г. №1598, ФЗ от 

29.12.12. №273 «Закон об образовании в Российской Федерации»,  постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29.10.2010 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

методических рекомендаций по формированию учебных планов для образовательных 



учреждений Воронежской области, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования  (письмо Департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области  от24.08.2012г.), 

письма Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области   

«Разъяснения по отдельным вопросам применения ФГОС ООО» от 06.07.2015 № 80-

11/5477, Примерного     учебного    плана   начального   общего    образования   

образовательных  учреждений    (организаций)   для  обучающихся    с  РАС. 

 

 

3.2 .Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с РАС в Организации для 

участников образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися; выявления и развития 

способностей обучающихся через систему секций и кружков; 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.  

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:  

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.  

3.3 Система специальных условий реализации АОП НОО обучающегося с РАС. 

Режим работы. Образовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность по адаптированной образовательной программе для обучающегося с РАС. 

   Учебный план общеобразовательного учреждения (организации) обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и СанПиН 

2.4.2.3286-15 и предусматривает: 

          Продолжительность учебного года на 1 ступени обучения (I -IV класс), освоения 

адаптированной образовательной программе НОО составляет: - для первого  класса —33 

недели,  для 2-4 классов —не менее 34 недель. 

 В I  классе  устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти. 

Продолжительность каникул для обучающихся во II-IV  классах не менее 30 календарных 

дней в течение учебного года, летом -не менее 8 недель. 

    При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

должно превышать: Iклассах  -4 уроков в день, один день в неделю -5 уроков, во II-IV -ых 

классах –не более 5 уроков в день. 

   Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима обучения. Обучение 

I классов в течение учебного года , II класса в I  полугодии проводится без балльного 

оценивания знаний.  

Во II-IV классах организовано преподавание по адаптированной общеобразовательной 

программе НОО продолжительностью уроков 40 минут (в соответствии с Уставом 

образовательной  организации. Формы организации образовательного  процесса, могут 

чередоваться между учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.  

   Расписание в образовательной организации строится с учётом кривой умственной 

работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима 

ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и 

более лёгкие для восприятия обучающихся  предметы, что может снижать утомляемость 

обучающихся и не допускает их перегрузки (в соответствии с Уставом образовательной 

организации.   

Реализация  части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,  

обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести 

речевого недоразвития, особенностей их эмоционально –психического развития, 

интересов и склонностей.               



   Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 

ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и 

связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

      В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия в коррекционно-

развивающей области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в  

коррекционно–развивающую область.  

   Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно–

развивающей и внеурочной деятельности.  

   Адаптированная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

3.4.    Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение включает: 

1.обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 

3.организации временного режима обучения; 

4.организации рабочего места ребенка с РАС; 

5.техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа ребенка с РАС к 

образованию; 

6.специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим образовательным 

потребностям детей и позволяющих реализовать данный вариант Стандарта; 

 

3.5.Учебно-методические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС 

Освоение адаптированной  образовательной программы начального общего образования 

осуществляется по учебникам (или) учебникам с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературе и материалам по 

всем учебным предметам адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания; рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерному инструменту, предназначенным для образовательных 

организаций. Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен 

включать детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Особые образовательные потребности обучающейся по адаптированной образовательной 

программе  вызывают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

содержательным областям. 

 



 

 

 


